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I. Целевой раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

1.1.Пояснительная записка

АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.2 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

разработана на основании ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. Содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации.

Содержание и планируемые результаты АООП НОО МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

для обучающихся с ЗПР вариант 7.2 не ниже содержания и планируемых результатов в 

соответствующих разделах ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР.

АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части

создания специальных условий получения образования.

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцирован-

ный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР пред-

полагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость созда-

ния и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реа-

лизуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Применение дифференцированного подхода к созда-

нию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита-

ния обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей

развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации

доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной).

Цель реализации АООП НОО МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» для обучающихся с ЗПР: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством со-

здания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-

ными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся;

 достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР с

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и

возможностей;

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР;

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;

 обеспечение доступности получения начального общего образования;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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деятельностного типа;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы,

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении

спортивных, творческих и других соревнований;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.

1.1.1.Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2)

АООП НОО, вариант 7.2, МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» предполагает, что обу-

чающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям

здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

АООП НОО (вариант 7.2) МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» предусматривает обес-

печение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой орга-

низации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления вни-

мания к формированию социальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структу-

ре АООП НОО (вариант 7.2) не служит препятствием для продолжения освоения данного вари-

анта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выра-

женные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в

полном объеме.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП

НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,

оперативно дополняет структуру программы коррекционной работы соответствующим направ-

лением работы.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образова-

ния проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод

об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании по-

ложительной индивидуальной динамики.

АООП НОО (вариант 7.2) МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» адресована обучаю-

щимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения вни-

мания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособно-

сти и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуля-

ция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удо-

влетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществ-
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ляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при обязательном 

условии создания специальных условий получения образования, адекватных образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с пе-

дагогическими работниками и другими обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучаю-

щихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тону-

са); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и исполь-

зования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему разви-

тию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения; 

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на кор-

рекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на ком-

пенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции по-

знавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социаль-

но одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-
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трудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является полно-

ценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.

Планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР (далее — планируемые результаты)

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к резуль-

татам учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых лич-

ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкрети-

зацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО ОВЗ, образовательным процессом

и системой оценки результатов освоения АООП НОО;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения

учащимися АООП НОО.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным ма-

териалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, а

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адек-

ватно отражать требования ФГОС НОО ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекцион-

но-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образователь-

ным потребностям учащихся с ЗПР.

Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент

завершения начального общего образования.

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех ви-

дов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО ЗПР включают индивидуально- личност-

ные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные уста-

новки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения

учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей уча-

щихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально

значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
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чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес-

печивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные ижизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей уча-

щихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб-

ных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем инди-

видуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предмет-

ных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей уча-

щихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для со-

вершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко-

торых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча-

стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопу-

лярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геомет-

рических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
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Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающе-

го мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и нежи-

вой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, со-

вершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4)осознание ценности человеческой 

жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; вос-

питание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в соци-

альном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной му-

зыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла-

стилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
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свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО ЗПР должны от-

ражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формиро-

вание умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специ-

альными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и 

туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; раз-

витие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подго-

товительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствую-

щими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений 

и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (раз-

говорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершен-

ствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсор-

ноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоцио-

нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверен-

ности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкре-

тизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность со-

циальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
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 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии по-

вседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязан-

ностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-

дневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овла-

дение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, прояв-

ляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, прось-

бу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-

ма и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-
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нятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогически-

ми работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контак-

та, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситу-

ациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-

ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возмож-

ностями и особыми образовательными потребностями. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типо-

вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения (вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися АООП НОО. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей

осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обуча-

ющихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения

АООП НОО призвана решить следующие задачи:

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая прио-

ритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов и формирование УУД;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позволя-

ющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельно-

сти образовательной организации;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, рабо-

ты учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значи-

мыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществ-

лению оценки результатов опираются на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержа-

ния АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных ор-

ганизациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений

обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, МОУ 

ИРМО «Карлукская СОШ» разработала Положение о системе оценки достижения 
обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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II. Содержательный раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

2.1. Рабочие программы учебных предметов.

Рабочие программы учебных предметов АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант

7.2) соответствуют ООП НОО МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа

№1». Рабочие программы отдельных учебных предметов и учебных курсов обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования и

разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального обще-

го образования.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей включают следующие разделы:

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
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3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности), учебного модуля, с указанием возможности использования по этом разде-

ле(теме) электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни-

ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди-

дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об обра-

зовании.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. Рабочие

программы отдельных учебных предметов и курсов являются неотъемлемой частью основной

образовательной программы.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению при получении

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО,

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего об-

разования обучающихся с ЗПР составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с

ОВЗ, на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной и др.

«Русский язык», а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Феде-

ральной программе воспитания.

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует по-

вышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в

жизни.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико-фонематической стороны речи, зву-

кового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, трудностями грам-

матического оформления речи, построения связного высказывания, недостаточной сформиро-

ванностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функ-

ции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового анализа

и синтеза, долгое время происходит становление навыка звуко-буквенного анализа, очевидные

трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка письма и чтения. Недо-

статочность развития словесно-логического мышления и мыслительных операций значительно

затрудняют усвоение орфограмм и формирование грамматических понятий.

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидак-

тических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, нагляд-

ности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения.

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и
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правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выбо-

ре адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных ви-

дов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основ-

ными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуни-

кации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При

изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, за-

кладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания. Представления о связи языка с

культурой народа осваиваются практическим путём.

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и

простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности,

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности

наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного,

актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения (алго-

ритмизации, пошаговости и др.), соблюдении требований к организации образовательного про-

цесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся с ЗПР.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

1 класс

Обучение грамоте

Развитие речи

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для ис-

пользования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге.

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух.

Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону.

Слово и предложение

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количе-

ства слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с

предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над зна-

чением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.

Фонетика

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последо-

вательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами

моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, построение

схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. Различение

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.

Графика

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики.

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю,

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.

Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите.

Чтение

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному тем-
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пу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами

в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших про-

заических текстов и стихотворений.

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под

диктовку и при списывании.

Письмо

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккурат-

ным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложений (не

более четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и по-

следовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений).

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках жи-

вотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предло-

жения.

1 дополнительный класс

Общие сведения о языке

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.

Фонетика

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные

ударные и безударные. Йотированные гласные [й
,
а], [й

,
о], [й

,
у],  [й

,
э]. Твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифферен-

циация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипя-

щие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со звуками в

сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в

позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким

знаком, показателем мягкости согласного. Характеристика звука по изученным признакам.

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, без стечения согласных).

Графика

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных зву-

ков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слова в словах типа юла, маяк.

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце сло-

ва.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,

конь.

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных

согласных.

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называ-

ние букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка слов.

Орфоэпия

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом

в учебнике).

Лексика

Слово как единица языка (ознакомление).



18

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).

Выявление слов, значение которых требует уточнения.

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов).

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов).

Синтаксис

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предло-

жения. Знаки препинания в конце предложения.

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к

заданной схеме.

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора

форм слов.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение:

раздельное написание слов в предложении;

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях

людей, кличках животных;

перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,

щу;

сочетания чк, чн;

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале про-

стых слов);

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом

словаре учебника);

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале про-

стых слов);

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки. Алгоритм списывания текста.

Развитие речи

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние).

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозапи-

си).

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картин-

ке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения.

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму.

2 класс

Общие сведения о языке

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Мето-

ды познания языка: наблюдение, анализ.

Фонетика и графика

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных

и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких со-

гласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’],

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я

(повторение изученного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки.

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки.
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Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безудар-

ный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный –

непарный.

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине сло-

ва; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотноше-

ния звукового и буквенного состава слова.

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале сло-

ва и после гласных).

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение звука и

буквы (буква, как знак звука).

Использование знания алфавита при работе со словарями: умение найти слово в школь-

ном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном по-

рядке.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая по-

зиция, наблюдение за словами, требующими проверки).

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (крас-

ная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).

Орфоэпия

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабаты-

ваемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря

учебника) для решения практических задач.

Лексика

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и пере-

носное значение слова (простые случаи, наблюдение).

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием тер-

минов).

Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки од-

нокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания.

Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).

Морфология

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»),

употребление в речи. Изменение имен существительных по числам.

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и

др.), употребление в речи.

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?»,

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Изменение имен прилагательных по числам.

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в,

на, из, без, над, до, у, о, об и др.

Синтаксис

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от сло-

ва. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударе-

ние).

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побу-
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дительные предложения (простые случаи).

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и не-

восклицательные предложения (простые случаи).

Орфография и пунктуация

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии,

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на стро-

ку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописа-

ния, изученных в 1 дополнительном классе).

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической за-

дачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при про-

верке собственных и предложенных текстов.

Правила правописания и их применение:

разделительный мягкий знак;

сочетания чт, щн, нч;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка);

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички жи-

вотных, географические названия;

раздельное написание предлогов с именами существительными.

Развитие речи

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выра-

жения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. Со-

блюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти при проведении парной и групповой работы.

Составление устного рассказа по репродукции картины (после совместного анализа).

Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам и/или по гото-

вому план-вопросу.

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли.

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам.

Абзац. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с деформированным текстом.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное

ознакомление).

Поздравление и поздравительная открытка.

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, содержащуюся

в тексте, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте.

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации.

Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. По-

дробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с опорой на вопросы.

3 класс

Сведения о русском языке

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.

Фонетика и графика
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Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- делительными ь и ъ, в сло-

вах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами.

Орфоэпия

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с

нормами современного русского литературного языка (на

Ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике)

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.

Лексика

Повторение: лексическое значение слова.

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).

Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки од-

нокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание

как изменяемая часть слова (повторение изученного).

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс –

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

Морфология

Части речи.

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существи-

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского

и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено

имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение).

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неоду-

шевлённые.

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость фор-

мы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагатель-

ных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён

прилагательных.

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола.

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам.

Род глаголов в прошедшем времени.

Частица не, её значение.

Синтаксис

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи

между словами в предложении. Словосочетание. Главные члены предложения – подлежащее и

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-

странённые и нераспространённые.

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.

Орфография и пунктуация

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания сло-

ва.

Правила правописания и их применение:

разделительный твёрдый знак;

непроизносимые согласные в корне слова;

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблю-

дения);

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка);

раздельное написание частицы не с глаголами.

Развитие речи

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благо-

дарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и аргументиро-

вать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при прове-

дении парной и групповой работы.

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком.

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком

предложений и абзацев.

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые

слова в тексте.

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.

Изложение текста по коллективно или составленному плану..

4 класс

Сведения о русском языке

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.

Фонетика и графика

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным па-

раметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в словах с

буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь и ъ, в словах

с непроизносимыми согласными. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алго-

ритму)

Орфоэпия

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильно-

го произношения слов.

Лексика

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).

Состав слова (морфемика)
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).

Основа слова.

Состав неизменяемых слов (ознакомление).

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние).

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу).

Морфология

Части речи самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2,

3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознаком-

ление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го, 2-го и

3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).

Морфологический разбор слова (по предложенному образцу).

Синтаксис

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по-

будительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невоскли-

цательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным со-

юзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).

Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу).

Орфография и пунктуация

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на

новом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания

слова.

Правила правописания и их применение:

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);

безударные падежные окончания имён прилагательных;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла;

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;

безударные личные окончания глаголов;

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами
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и, а, но и без союзов.

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние).

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).

Развитие речи

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи.

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный

пересказ текста).

Сочинение с опорой на ключевые слова, вопросы, подробный план.

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»

Личностные результаты:

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.

Гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русско-

го языка, отражающего историю и культуру страны;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России;

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русско-

го языка;

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уро-

ках русского языка.

Духовно-нравственного воспитания:

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств

языка).

Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как

средства общения и самовыражения.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин-

формации в процессе языкового образования;

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выбо-

ре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-

вил общения.
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Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря приме-

рам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным про-

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уро-

ках русского языка.

Экологического воспитания:

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;

неприятие действий, приносящих вред природе.

Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании.

Метапредметные результаты:

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные универсальные

учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанав-

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче-

ский признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;

с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых

единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко-

выми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции при анализе

языковых единиц;

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной

деятельности;

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма-

териалом, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации;

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под контро-

лем педагога;

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового ма-

териала;

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой информации, для уточнения;
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согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в

предложенном источнике: в слова- рях, справочниках;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,

учебнику);

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произношении

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео-, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей;

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само-

стоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор-

мации.

Коммуникативные универсальные учебные действия

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога

и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот-

ветствии с речевой ситуацией;

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах пар-

ной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, про-

ектного задания;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР

формируются регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие;

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения;

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оречевлять

план и соотносить действия с планом;

выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности;

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления ре-

чевых и орфографических ошибок;

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц;

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец);

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно

оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
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с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно

разрешать конфликты;

ответственно выполнять свою часть работы;

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Предметные результаты

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, определять

количество слов в предложении;

— вычленять звуки из слова;

— различать гласные и согласные звуки;

— различать ударные и безударные гласные звуки;

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в

слове);

— различать понятия «звук» и «буква»;

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи:

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строч-

ные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при необхо-

димости с наглядной опорой);

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах,

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в

орфографическом словаре учебника);

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,

тексты объёмом не более 15-20 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения со-

гласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, правопи-

сание которых не расходится с произношением;

— понимать прослушанный текст;

— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии

со знаками препинания в конце предложения;

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения;

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей

грамматической форме не более 3-5 слов.

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе

наблюдений с опорой на план-вопрос;

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.

1 дополнительный класс

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится:

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять

количество слов в предложении;

— вычленять звуки из слова;
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— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный

звук [й’] и гласный звук [и]);

— различать ударные и безударные гласные звуки;

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в

слове);

— различать понятия «звук» и «буква»;

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в сло-

ве ударный слог;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в

конце слова (при необходимости с опорой на ленту букв);

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения

небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры);

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строч-

ные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей;

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах,

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в

орфографическом словаре учебника);

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные глас-

ные и парные согласные;

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,

тексты объёмом не более 20 -25 слов;

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом

не более 15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляю-

щей помощи учителя;

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов;

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе

наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос)

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

— осознавать язык как основное средство общения;

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звон-

кости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв);

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова

со стечением согласных);

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учё-

том функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры);

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине

слова;

— находить однокоренные слова (простые случаи);

— выделять в слове корень (простые случаи);

— выделять в слове окончание (простые случаи);

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значе-

ния и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей помо-

щью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния тер-

минов);
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— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»;

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?»

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке (с использованием смысловой опоры);

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила (с

опорой на таблицы с правилами);

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт;

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, гео-

графических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, раз-

делительный мягкий  знак (при необходимости с опорой на таблицы с правилами);

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения,

тексты объёмом не более 35 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тек-

сты объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника

(при организующей помощи учителя);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложе-

ния на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации;

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и

письменно (1–2 предложения);

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по

вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя);

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организую-

щей помощи учителя);

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов с

опорой на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педаго-

га);

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации;

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам (с опорой на ленту букв);

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без

транскрибирования);

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; уста-

навливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв

е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать од-

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);

— различать однокоренные слова и синонимы;

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного разбора);

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и

антонимы к словам разных частей речи;
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— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые

случаи);

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый

словарь);

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существи-

тельные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм);

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён

прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм);

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при необходимо-

сти с опорой на таблицы, алгоритм);

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени,

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в про-

шедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм);

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм);

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке;

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения

(при необходимости по смысловой опоре);

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения;

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён су-

ществительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при необхо-

димости с опорой на таблицы, правила);

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов;

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных пра-

вил правописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации простые выводы (1–2 предложения);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложе-

ний на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических

норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); со-

здавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглаше-

ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета (с

опорой на образец);

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте;

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста;

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или

предложений их смысловое содержание;

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с

направляющей помощью учителя);

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному плану;

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изучен-

ные понятия в процессе решения учебных задач;
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— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федера-

ции, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства общения;

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного

языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей куль-

туры человека;

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алго-

ритмом);

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы;

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значе-

ние слова по контексту;

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в со-

ответствии с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить со-

став слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определённой

части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род,

число; падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени существи-

тельного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом);

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единствен-

ном числе), число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор име-

ни прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом);

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамма-

тические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени) (с

опорой на таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем времени в единственном

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать) (с

опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола как части речи (в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом);

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме:

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при

необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто-

ров в тексте;

— различать предложение, словосочетание и слово;

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной

окраске;

— различать распространённые и нераспространённые предложения;

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с

однородными членами (с опорой на схему при необходимости); использовать предложения

с однородными членами в речи;

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения,

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные

предложения без называния терминов) (с опорой на схемы);

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с

предложенным алгоритмом);

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падеж-
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ные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окон-

чания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными

союзами и, а, но и без союзов (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритмы работы с

правилом);

— правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов;

— писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных

правил правописания;

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изучен-

ные правила, описки;

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодей-

ствия;

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для кон-

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и

др.) (по образцу при необходимости);

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст

с опорой на тему или основную мысль;

— корректировать порядок предложений и частей текста;

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам;

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изучен-

ные понятия;

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный

перечень.

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" на уровне начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освое-

ния АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы

воспитания.

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предме-

тов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, чи-

тательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального,

духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР.

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в систе-

ме подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать

свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе осво-

ения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии

с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться спра-

вочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное от-

ношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры.

Основная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мо-

тивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоци-

онально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут

востребованы в жизни.

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих за-

дач:

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия;

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного

творчества для всестороннего развития личности человека;

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и

произведений устного народного творчества;

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с

представленными предметными результатами по классам;

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятель-

ностью, обеспечивающей понимание и использование информации

 для решения учебных задач.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»

1 класс

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, пред-

ставлено в программе по русскому языку.

1 дополнительный класс

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов.

Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, и, й,

твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптиче-

ским признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний,

предложений. Выразительное чтение предложений.

Осознанное чтение текстов небольших произведений.

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с

текстами азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение прочи-

танного с иллюстрацией.

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реаль-

ность и волшебство в сказке.

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях.

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение

к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тете-

рев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух и со-

бака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит?

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихо-

творение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского,
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ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характе-

ристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения,

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому»,

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший

друг» и другие (по выбору).

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведе-

ний о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плеще-

ева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности сти-

хотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление).

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как от-

ражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чте-

нии. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произ-

ведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, по-

словица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых

фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания

живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспи-

тания понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произ-

ведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспи-

тание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, дей-

ствий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку»,

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В.

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан-

ность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление

любви и заботы о родных людях.

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама»,

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произве-

дений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении ре-

алистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что кни-

га источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориенти-

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

2 класс

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произве-

дений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголов-

ка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изоб-
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разительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев

«Родина» и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потеш-

ки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклор-

ные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра

со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости,

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, быто-

вые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: ге-

рои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной

сказке (общее представление):

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения

народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народ-

ные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза

велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка»,

сказки народов России (1-2 произведения) и другие.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов).

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразитель-

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли-

рика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Ле-

витана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других).

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи

нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. При-

швин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зи-

мою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима

аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие.

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расшире-

ние круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгун-

ского, В.В. Лунина и других).

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, по-

мощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы»,

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «За-

платка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится яв-

ным» и другие (по выбору).

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю-

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок:

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллю-

страции, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о ры-

баке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль

«Девочка Снегурочка» и другие.

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за-

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Биан-

ки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в
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фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических про-

изведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тек-

сте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота), Осо-

бенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произ-

ведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Зна-

комство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Ча-

рушин, В.В. Бианки.

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кош-

кин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков

«Мой щенок» и другие (по выбору).

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произ-

ведений: Международный женский день, День Победы.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня мате-

ри», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и дру-

гое (по выбору).

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Харак-

теристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов

сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного

стручка» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация,

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки биб-

лиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

3 класс

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений ли-

тературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллю-

страции к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и

другое (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная осно-

ва). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в

фольклорных произведениях народов России.

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные).

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Ха-

рактеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной
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сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я Билибина,

В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана

сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описа-

ние картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный пе-

сенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: язык

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем за-

нимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам

фольклорного произведения.

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произве-

дения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); риф-

ма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особен-

ности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец.

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград»,

«Мартышка и очки» и другие (по выбору).

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А,

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произве-

дениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антони-

мы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лири-

ческому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция.

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есе-

нин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин

«Первый снег» и другие (по выбору).

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого:

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование:

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция):

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и

другие.
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Осо-

бенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее че-

тырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. При-

швина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция,

объекты описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий

нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и

другое (по выбору).

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Истори-

ческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время.

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его коман-

да» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета.

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух про-

изведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-

ния), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору):

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских ска-

зок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные перевод-

чики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер.

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи»

и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель-

ской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка,

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с руко-

писными книгами.

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,

совместной деятельности.

4 класс

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не ме-

нее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина,

В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе раз-

ных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России).

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен-

ной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева).
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Осознание понятия: поступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с пес-

нями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардов-

ский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алек-

сеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (про-

изведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы.

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н.

Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произве-

дениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольк-

лорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродя-

чие» сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — за-

щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ники-

тича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства худо-

жественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3

сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье

Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина.

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки.

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»,

«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чте-

ния: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её ге-

рои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы

и герои, особенности языка.

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие.

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции сти-

хотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермон-

това.

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люб-

лю тебя как сын.. .» и другие.

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Ге-

рои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Мар-

шака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность ав-

торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями,

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пя-
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ти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А.

Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных про-

изведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного об-

раза в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лириче-

скому произведению.

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плы-

вут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Ба-

ратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по

выбору).

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрыв-

ки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах

ЛОН. Толстого.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепа-

ха» и другие (по выбору).

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных,

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто-

ров): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовского, М.М. При-

швина, Ю.И. Коваля и другие.

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», С.А.

Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по выбору).

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто-

ров): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Сло-

весный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.

Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство

Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г.

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначе-

ние, содержание.

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору):

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н.

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности тек-

ста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей.

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). При-

ключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и

другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Поль-

за чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (темати-

ческий, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, спра-

вочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,
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собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками перио-

дической печати.

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чте-

ние»

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную ди-

намику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, само-

развития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред-

ставлений и отношений на практике.

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования

у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:

Гражданско-патриотическое воспитание:

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интере-

са к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-

ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной

и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будуще-

му своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской

литературы и творчества народов России;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах

межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения,

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независи-

мо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических поня-

тий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации

нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-

ным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, го-

товность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобрете-

ние эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений

фольклора и художественной литературы; понимание образного языка художественных произ-

ведений, выразительных средств, создающих художественный образ.

Трудовое воспитание:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред

окружающей среде.

Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа
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выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различно-

го уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятель-

ности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности,

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора

и художественной литературы, творчества писателей.

Метапредметные результаты

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования

у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные

действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его

автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии;

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, классифици-

ровать произведения по темам, жанрам;

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюже-

та (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), состав-

лять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе

предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.

Базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на

основе предложенных учителем вопросов;

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки;

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание

в соответствии с поставленной задачей;

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); гото-

вить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР

формируются регулятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последователь-

ности действий в соответствии с целью.

Самоконтроль:

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельно-

сти;

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Совместная деятельность:

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы;

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий.

Предметные результаты

1 класс

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого в

период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку.

1 дополнительный класс

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится:

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различ-

ных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития,

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций,

быта разных народов под руководством учителя;

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-

гов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30

слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме-

нее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные време-

на года;

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и

называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы,

стихотворения);

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать

заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по

фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста
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прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или от-

рицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря (из

словаря учебника);

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отве-

чать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литера-

турные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать

свой ответ примерами из текста;

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложен-

ный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 предложе-

ний) по заданному алгоритму под руководством учителя;

— ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендован-

ного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;

— формировать потребность в систематическом чтении.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различ-

ных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поиско-

вое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений с направляющей помо-

щью учителя;

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной

слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 35-40

слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не ме-

нее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма);

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: от-

вечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть от-

дельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литера-

туры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения,

составлять план текста после совместного анализа (вопросный, номинативный);

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства изображения

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанав-

ливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного

произведения по предложенным критериям и образцу, характеризовать отношение автора к

героям, его поступкам; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря с направляющей помощью учителя;

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные поня-

тия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравне-

ние, эпитет);

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: пони-
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мать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,

подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание про-

изведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с со-

блюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды

из произведения;

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не

менее 3 предложений);

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, иллюстра-

циям, условным обозначениям;

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного спис-

ка, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей под руководством учителя.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных наро-

дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний;

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-

ное);

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со словами

сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотво-

рений в соответствии с изученной тематикой произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать

прозаическую и стихотворную речь:

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), от-

личать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (про-

читанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным

текстам;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, послови-

цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения,

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулиро-

вать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения,

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинатив-

ный, цитатный);

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам ге-

роев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравни-

вать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного анализа по

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с помо-

щью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием

словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры использования слов в пря-
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мом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет,

олицетворение);

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина (автор,

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой

ответ примерами из текста;

— использовать в беседе изученные литературные понятия;

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно,

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повество-

вание, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из

произведения;

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (про-

слушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 предло-

жений устно, 3-4 письменно);

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму;

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в соот-

ветствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстра-

ции, предисловие, приложения, сноски, примечания;

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного спис-

ка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной литерату-

ры и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произве-

дений;

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с

учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поиско-

вое выборочное, просмотровое выборочное);

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения

в темпе не менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной темати-

кой произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты; различать

прозаическую и стихотворную речь:

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), от-

личать лирическое произведение от эпического;

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (про-

читанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в том

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, послови-
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цы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литерату-

ры России и стран мира;

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь

событий, эпизодов текста;

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между поступками

и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отно-

шение к героям, поступкам;

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи собы-

тий, явлений, поступков героев;

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием

словаря;

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафо-

ра);

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литера-

турного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика,

от третьего лица;

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, ин-

сценировать небольшие эпизоды из произведения;

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать сочинения на

заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение);

— корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительно-

сти письменной речи;

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгорит-

му;

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее  7

- 9 предложений);

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка,

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного спис-

ка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и инфор-

мационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной

задачей.

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с ЗПР на уровне начально-

го общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Федеральном

государственном образовательном стандарте начального общего образования для обучающихся

с ОВЗ, а также Федеральной программе воспитания.

Программа отражает содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответ-

ствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР.

Общая цель изучения предмета «Математика»

формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в даль-

нейшем осваивать на доступном уровне программы основного общего образования, решать

адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррек-

ция недостатков отдельных познавательных процессов и формирование произвольной регуля-

ции деятельности.

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного

предмета:

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработать

устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и научить использо-

вать счетные навыки в практической жизни;

 расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных отно-

шениях, сформировав необходимые пространственные представления и научив пользовать-

ся измерительными инструментами;

 учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами измере-

ний и использовать их на практике;

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения

математической символики и обучения составлению различных схем;

 формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с исполь-

зованием математической терминологии;

 способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей преодолению

недостатков жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обра-

зования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.

 С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать осо-

знанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20;

  обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия,

запись в тетради, составление схемы решения задачи);

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр);

 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков;

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения;

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи;
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 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и при-

меров, совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации собственной

деятельности;

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низ-

кую познавательную активность;

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, обо-

значающих количественные, пространственные и временные отношения;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагово-

го предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полу-

ченных знаний;

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных

навыков.

Содержание учебного предмета «Математика»

Основное содержание обучения в федеральной программе представлено разделами:

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».

1 класс

Числа и величины

Оценка сформированности элементарных математических представлений.

Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, уравнивание

множества путем добавления и убавления предметов); установление взаимооднозначных со-

ответствий.

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт предме-

тов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при измерении, вы-

числении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Разряды чисел: единицы,

десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном уровне).

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.  Однозначные

и двузначные числа (на ознакомительном уровне).

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр.

Арифметические действия

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, резуль-

татов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.

Текстовые задачи

Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные элементы, со-

ставление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по иллюстрации, по об-

разцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Зави-

симость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей-

ствие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: условие, решение и ответ задачи.

Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры

Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, выше/ниже,

справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельности.

Правое и левое в окружающем пространстве.  Пространственное расположение предметов и

объектов относительно друг друга, на плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установ-

ление пространственных отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на стра-

нице тетради (верх, низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений:

раньше/позже, сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательно-

сти событий. Части суток, их последовательность.

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка,

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение фигур: много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение отрезка с помощью

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация
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Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (коли-

чество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 кле-

точка».

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных вели-

чин).

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изобра-

жением геометрической фигуры.

1 дополнительный класс

Числа и величины

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись ре-

зультата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на несколько

единиц.

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Раз-

ряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на

несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка.

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотноше-

ния между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр).

Арифметические действия

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, резуль-

татов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы

устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения действия сло-

жения и вычитания с переходом через десяток.

Текстовые задачи

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, представление

текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, два действия.

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических дей-

ствий. Запись решения и ответа задачи.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Расположение предметов и объектов в пространстве.

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка,

линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,

квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (коли-

чество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно за-

данного набора математических объектов.

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки,

столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя чис-

ловыми данными (значениями данных величин).

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображе-

нием геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;

наблюдать действие измерительных приборов;



51

сравнивать два объекта, два числа;

выделять признаки объекта геометрической фигуры;

распределять объекты на группы по заданному основанию;

устанавливать закономерность в логических рядах;

копировать изученные фигуры;

приводить примеры чисел, геометрических фигур;

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).

Работа с информацией:

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и схема-

тической форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога;

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из

нескольких чисел, записанных по порядку;

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец);

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, пред-

ставленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве;

различать и использовать математические знаки;

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога);

давать словесный отчет о выполняемых действиях.

Универсальные регулятивные учебные действия:

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;

различать способы и результат действия;

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-сложных

учебных ситуациях;

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учите-

ля устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия

(по алгоритму).

Совместная деятельность:

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила сов-

местной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно раз-

решать конфликты.

2 класс

Числа и величины

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, не-

равенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравне-

ние чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (еди-

ницы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час,

минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для ре-

шения практических задач.

Арифметические действия

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов пись-

менных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (правиль-

ность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия

компонентов действий умножения, деления.

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Табличные

случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.

Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения дей-

ствий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные

приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.

Текстовые задачи

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. За-

пись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два действия разных ти-

пов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение,

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирова-

ние, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. Распознава-

ние и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с помощью линей-

ки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. Вычисление пери-

метра многоугольника путем сложения длин сторон.

Математическая информация

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование

утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в

природе и пр.).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми чис-

ловыми данными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и постро-

ения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,

компьютерными тренажёрами).

3 класс

Числа и величины

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа

в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отно-

шение «тяжелее/легче на/в».
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Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуа-

ции.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в

пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр).

Арифметические действия

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное

умножение, деление, действия с круглыми числами).

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.

Действия с числами 0 и 1.

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умноже-

ние, деление на однозначное число в   пределах 100.

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и де-

ления) в пределах 1000.

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие,

применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком.

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм записи

уравнения.

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержаще-

го несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понима-

ние смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (боль-

ше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выраже-

ния. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуа-

ции; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фи-

гуры из частей). Виды треугольников.

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление пе-

риметра прямоугольника (квадрата) разными способами.

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычис-

ление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение

площадей фигур с помощью наложения.

Математическая информация

Классификация объектов по двум признакам.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа

данными.
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Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,

алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практи-

ческих задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устрой-

ствах).

4 класс

Числа и величины

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение.

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное

число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи без

преобразования.

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры

в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-

менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в преде-

лах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка ре-

зультата вычислений.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,

нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, пред-

ставление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ за-

висимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), ра-

боты (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стои-

мость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью

числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Наглядные представления о симметрии.

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, цир-

куля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;

различение, называние.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фи-

гур из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).

Математическая информация

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и про-

верка логических рассуждений при решении задач.
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Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (чис-

ле, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результа-

тов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность

оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, темп дея-

тельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию,

готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.).

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по го-

дам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапред-

метных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем са-

мым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учеб-

ных действий осуществляется средствами математического содержания курса.

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося с

ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуаци-

ям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, вы-

двигать предположения и доказывать или опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объ-

ективно оценивать свой вклад в общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым

людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;

стремиться углублять свои математические знания и умения;

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложен-

ных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

Метапредметные результаты

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия.

Универсальные познавательные учебные действия:

Базовые логические действия:

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;

причина-следствие; протяжённость);
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устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление воз-

растающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, выявление

правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила);

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифи-

кация (группировка), обобщение;

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния учебных и житейских задач;

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих по-

знавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании чи-

сел, овладение математическими знаками и символами и т.д.);

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов,

определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять числовые дан-

ные, находить известные и искомые данные);

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи.

Базовые исследовательские действия:

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса

математики;

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариан-

тов).

Работа с информацией:

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-

мацию в разных источниках информационной среды;

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,

диаграмму, другую модель);

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулиро-

вать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц

измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та

же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме

в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных

мерах и т.д.);

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, дого-

вариваться о распределении функций;

уметь работать в паре, в подгруппе;

с помощью педагога строить логическое рассуждение;

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода

решения математической задачи; формулировать ответ;

комментировать процесс вычисления, построения, решения;

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необхо-

димости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны);

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей

правоты, проявлять этику общения;
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создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например,

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (напри-

мер, измерение длины отрезка);

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные; составлять по аналогии;

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после

совместного анализа.

Универсальные регулятивные учебные действия:

Самоорганизация:

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к орга-

низации учебной деятельности;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с

алгоритмом;

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в

процессе обучения.

Самоконтроль:

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и заме-

чать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их;

выбирать и при необходимости корректировать способы действий.

Самооценка:

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обраще-

ние к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) да-

вать им качественную характеристику.

Совместная деятельность:

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составлен-

ные учителем или самостоятельно;

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы;

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

Предметные результаты

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать

множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные со-

ответствия;

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10;

знать состав числа от 2 – 10;

читать и записывать числа от 11 – 20;

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и

письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры);

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы);

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие

и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему);

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче

(выше/ниже, шире/уже);
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знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить

отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма);

различать число и цифру;

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг,

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под;

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сегодня/завтра,

раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь;

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;

различать пространственные термины;

группировать объекты по заданному признаку; находить и   называть закономерности в

ряду объектов повседневной жизни;

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

распределять объекты на две группы по заданному основанию.

1 дополнительный класс

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;

знать последовательность чисел от 0 до 20;

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в преде-

лах 20;

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и

письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной опо-

ры);

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы);

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему);

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между

единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и де-

циметрах, чертить отрезок заданной длины (в см);

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник

(квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного набора объектов/предметов;

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в

ряду объектов повседневной жизни;

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы;

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

распределять объекты на две группы по заданному основанию.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100;

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,

<, =);

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее

(предыдущее) при счете число;

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100);

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с использо-

ванием опорных таблиц);
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устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 (при

необходимости с использованием опорных таблиц);

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно

и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в пре-

делах 50 с использованием таблицы умножения;

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение);

деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы);

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместительное

свойство умножения;

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;

знать и применять алгоритм записи уравнения;

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стоимости

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при необходимо-

сти с использованием опорных таблиц);

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с по-

мощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку результата

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ни-

ми соотношение «больше/меньше на»;

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной (при

направляющей помощи учителя);

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку,

угольник;

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр прямо-

угольника (квадрата);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы (при

направляющей помощи учителя);

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур);

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при направ-

ляющей помощи учителя);

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геомет-

рических фигур) (при направляющей помощи учителя);

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;

составлять (дополнять) текстовую задачу;

проверять правильность вычислений.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых;
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находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число

раз (в пределах 1000);

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно,

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100

— устно и письменно) с опорой на алгоритм;

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;

выполнять деление с остатком с опорой на правило;

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычита-

ния, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой опоры);

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выраже-

ний (при необходимости с использованием терминологических таблиц);

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитае-

мого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на алгоритм);

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;

находить неизвестный компонент арифметического действия;

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (ми-

нута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной вели-

чины в другие (при необходимости с использованием таблиц величин);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять

продолжительность события (с направляющей помощью учителя);

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая меж-

ду ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием таблиц

величин);

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, четверть);

сравнивать величины, выраженные долями;

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара,

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное

число;

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

ния, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения),

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,

многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата),

используя правило/алгоритм;

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных свя-

зок;

классифицировать объекты по одному-двум признакам;

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по

алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);

выбирать верное решение математической задачи.
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4 класс

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число

раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц);

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числа-

ми письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — пись-

менно с опорой на алгоритм (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего дей-

ствия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий);

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществлять

проверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму;

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляющей

помощью учителя);

находить неизвестный компонент арифметического действия;

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,

стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц величин);

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час;

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час,

метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин);

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и

объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру

(например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных сосудов вме-

стимость с направляющей помощью педагога;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин

(при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении подходящие

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать полученный ре-

зультат по критерию: соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение

и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использовать под-

ходящие способы проверки, используя образец;

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направля-

ющей помощью учителя;

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра,

конуса, пирамиды;

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логические

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок;

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум

признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-
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цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повсе-

дневной жизни (например, счет, меню, объявление);

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направляющей

помощи учителя;

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,

план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма;

выбирать рациональное решение после совместного анализа;

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое выраже-

ние;

конструировать ход решения математической задачи;

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»

Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего об-

разования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образования,

Федеральной программы воспитания.

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и есте-

ствознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпо-

сылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия

для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предме-

та, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучаю-

щихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2., мал запас до-

школьных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неодно-

кратно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная

окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обу-

чающихся с ЗПР.

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интере-

сам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение следу-

ющих целей:

- формирование начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосылок це-

лостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе целостного

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);

- освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;

- формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления,

приверженности здоровому образу жизни;

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизнен-

ной практике, связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты,

трудовая деятельность);

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающими-

ся с ЗПР основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, за-

конов и правил построения взаимоотношений в социуме;

- обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта эмоцио-

нально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами

поведения;



63

- становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают основами

практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать при-

чинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-развивающий потенциал

предмета заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать сформиро-

ванные представления о мире для решения разнообразных предметно-практических и ком-

муникативных задач, развитии активности, любознательности и разумной предприимчиво-

сти во взаимодействии с миром живой и неживой природы.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»

Содержание обучения в 1 классе

Человек и общество

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освеще-

ние рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.

Режим труда и отдыха.

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Взаимоот-

ношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн).

Первоначальные сведения о родном крае.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.

Человек и природа

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Береж-

ное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за

погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха по термометру.

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в при-

роде.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое

описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая характеристи-

ка значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные растения, правила

содержания и ухода.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизнедеятельности

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Правила

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки,

дорожная разметка, дорожные сигналы).

Содержание обучения в 1 дополнительном классе

Человек и общество

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллек-

тив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освеще-

ние рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.

Режим труда и отдыха.

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профес-

сии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.
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Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн).

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта

(города, села), региона. Культурные объекты родного края.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.

Человек и природа

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры

воздуха (воды) по термометру.

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила

нравственного и безопасного поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части рас-

тения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист,

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизнедеятельности

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми

плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки,

дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Содержание обучения во 2 классе

Человек и общество

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России:

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государ-

ство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и куль-

турные достопримечательности. Значимые события истории родного края.

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные за-

нятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества.

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного

древа, истории семьи.

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость,

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаи-

моотношений членов общества.

Человек и природа

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от дру-

гих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Ма-

терики, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование

с помощью компаса.

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-

тения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.
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Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающи-

еся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жиз-

ни животных.

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного пове-

дения на природе.

Правила безопасной жизнедеятельности

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной ак-

тивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного по-

ведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размеще-

ние в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера

телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопас-

ность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».

Содержание обучения в 3 классе

Человек и общество

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Российская Феде-

рация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России.

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам

России.

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы се-

мьи. Уважение к семейным ценностям.

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых

они находятся.

Человек и природа

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообра-

зие веществ в окружающем мире.

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов.

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды.

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и ми-

нералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав,

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, грибы

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений.

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды.

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необ-

ходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. Охрана растений.
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окру-

жающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пита-

ния животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-

ным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений.

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 приме-

ра на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы ор-

ганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса.

Правила безопасной жизнедеятельности

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические па-

узы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружаю-

щих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересе-

чения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстан-

ций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие

знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное пове-

дение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентиро-

вание в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила ком-

муникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Содержание обучения в 4 классе

Человек и общество

Конституция – Основной закон Российской Федерации.

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Феде-

рации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам

России.

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя,

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурно-

го наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края.

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного насле-

дия своего края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.
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Человек и природа

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник света

и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естествен-

ные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: рав-

нины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на кар-

те). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристи-

ка на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река

как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России,

моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за ру-

бежом (2–3 объекта).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия челове-

ка и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительно-

го и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная

книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструкту-

ры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и размет-

ки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образова-

тельных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной

деятельности.

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений:

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека используя ма-

териалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных и игровых

ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с опорой на образец

и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по-

верхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне

используя дидактические наглядные материалы; классифицировать природные объекты по

принадлежности к природной зоне с опорой на образец.

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений:

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-

вать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила безопасно-

го использования электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать

для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энцик-

лопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях

контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе до-
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полнительной информации по предложенному учителем плану, подготавливать презентацию,

включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с помощью взрослых).

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний:

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, бере-

стяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного

наследия; характеризовать человека как живой организм с опорой на предложенный план и ил-

люстративно-дидактический материал: системы органов; роль нервной системы в деятельности

организма; создавать текст-рассуждение по предложенному плану: объяснять вред для здоровья

и самочувствия организма вредных привычек; составлять краткие суждения о связях и зависи-

мостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пище-

вых цепей) с опорой на план; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах исто-

рии нашей страны с помощью учителя и информационных источников (в рамках изученного).

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; контролиро-

вать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и образец, корректи-

ровать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей работы; пла-

нировать под руководством учителя работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих

работах с использованием справочных материалов, устанавливать их причины.

Совместная деятельность способствует формированию умений:

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководи-

теля, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее

дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.

Планируемы результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют го-

товность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся,

в части:

1) гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной

общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к свое-

му и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, осозна-

ние прав и ответственности человека как члена общества;

2) духовно-нравственного воспитания:

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических

норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гума-

низма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной дея-

тельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения,

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;

3) эстетического воспитания:

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства,

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в продук-

тивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности.
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное

отношение к физическому и психическому здоровью;

5) трудового воспитания:

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

6) экологического воспитания:

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе-

ния, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред;

7) ценности научного познания:

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием раз-

личных информационных средств.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды:

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;

участие в социально значимой деятельности;

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием информационных технологий.

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у

обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные

действия, совместная деятельность.

Метапредметные результаты

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды

обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изменяющейся дей-

ствительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать

связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – следствие; изменения во време-

ни и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты окружающего мира, уста-

навливать основания для сравнения, устанавливать аналогии по предложенному плану, опор-

ной схеме; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять суще-

ственный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты после прове-

денного анализа/ с опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недоста-

ток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма с помощью учителя.
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять инте-

рес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу между ре-

альным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с помощью учи-

теля ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа,

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его послед-

ствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному плану под

руководством учителя опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); формулировать вы-

воды на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования) по

наводящим вопросам.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать под руководством учителя различные источники для поиска информации,

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном

источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распо-

знавать достоверную и недостоверную информацию на основе предложенного учителем спосо-

ба её проверки; находить и использовать с помощью взрослых для решения учебных задач тек-

стовую, графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью

учителя графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать

правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); создавать текстовую, видео-

, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полу-

ченные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде

(рисунок, схема, диаграмма) с помощью взрослых.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий:

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возможность

существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблюдать правила

ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; использовать

смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни,

взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование) на доступном уровне; конструировать обобщения и выводы на осно-

ве полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с

помощью взрослых; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен-

ных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публич-

ные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту

выступления с помощью взрослых.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части

регулятивных универсальных учебных действий:

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраивать по-

следовательность выбранных действий и операций по опорному плану.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки

как части регулятивных универсальных учебных действий:

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному ал-

горитму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно оценивать резуль-

таты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать при помощи

учителя целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать

их.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (прак-

тической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей сов-

местной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) по наводящим

вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность

руководить, выполнять поручения, подчиняться;   выполнять правила совместной деятельно-

сти: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при

необходимости обращаясь с помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес;

проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблю-

дать при напоминании взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе;

воспроизводить название своего населённого пункта, страны;

приводить примеры школьных праздников, традиций своей семьи;

иметь представление об объектах живой и неживой природы;

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок);

иметь представление о группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

описывать на основе опорных схем наиболее распространённые в родном крае растения,

животных, сезонные явления в разные времена года;

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными исполь-

зуя памятку с алгоритмом последовательности действий;

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, неслож-

ные индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей

местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать правила

поведения в быту, в общественных местах;

соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школь-

ника во время наблюдений и опытов;

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии

взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены;

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного

поведения в природе.

1 дополнительный класс

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится:

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;

проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблю-

дать при напоминании взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе;

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;

приводить с помощью учителя примеры культурных объектов родного края, школьных

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;

различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объекты, созданные

человеком, и природные материалы;

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);

знать  группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые в родном крае ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезонные явления в разные

времена года;

деревья, кустарники, травы;

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
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выделять их наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя ал-

горитм;

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными исполь-

зуя памятку с алгоритмом последовательности действий;

проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, неслож-

ные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в при-

роде своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  температуру воз-

духа )  и опыты под руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности

действий);

давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и

негативное отношение к природе;

знать правила поведения в быту, в общественных местах;

соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школь-

ника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами

(при обязательном присутствии взрослого);

иметь представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигие-

ны;

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;

соблюдать правила безопасного поведения в природе;

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными образовательными и информационными ресурсами.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву;

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего

региона;

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и

других народов, государственным символам России;

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире;

приводить примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь)

изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого

и настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края;

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с

природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий);

иметь представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учи-

теля примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные

объекты и явления;

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по

предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков;

иметь представление об особенностях ориентирования на местности по местным при-

родным признакам, Солнцу, компасу;

создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания,

помощи людям, нуждающимся в ней;

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения

пассажира наземного транспорта и метро;
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соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки;

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-коммуникационную сеть «Интернет»;

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя

(при необходимости).

3 класс

К концу обучения в З классе обучающийся научится:

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и

других народов;

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя справочно-

дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы России;

иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и достопримечатель-

ностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров декоративно-

прикладного искусства;

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать с по-

мощью учителя на карте мира материки, изученные страны мира; иметь представление о расхо-

дах и доходах семейного бюджета;

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям,

различать их в окружающем мире;

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров (под руководством учителя);

соблюдать безопасность проведения опытов;

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, про-

водить простейшую классификацию (при необходимости при помощи учителя);

сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по заданному количеству признаков

объекты живой и неживой природы (после предварительного анализа);

описывать (на доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов изу-

ченные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свой-

ства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения

простейших явлений и процессов в природе, организме человека (используя наглядность и по-

мощь учителя);

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать

по заданному плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая

выступление иллюстрациями (презентацией);

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и

авиатранспорта; иметь представления об основах здорового образа жизни, в том числе требова-

ниях к двигательной активности и принципы здорового питания; иметь представления об осно-

вах профилактики заболеваний;

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила

нравственного поведения на природе;

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; иметь представление о возможных мо-

шеннических действиях при общении в мессенджерах.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и

других народов, государственным символам России;
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соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать с помощью учителя

на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки,

озёра, моря, омывающие территорию России);

показывать с помощью учителя на исторической карте места изученных исторических

событий;

иметь представление о месте изученных событий на «ленте времени»; иметь представ-

ление об основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;

иметь представление о соотнесении изученных исторических событий и исторических

деятелей с веками и периодами истории России;

рассказывать с  опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России,

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических дея-

телях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;

описывать на основе предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;

проводить по предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,

следуя правилам безопасного труда;

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, само-

стоятельно выбирая признак для группировки;

проводить простейшие классификации (при необходимости при помощи учителя);

сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему объекты живой и неживой природы на

основе их внешних признаков и известных характерных свойств (после предварительного ана-

лиза);

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в

природе своей местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактиче-

ские материалы;

иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного наследия в

России и за рубежом (в пределах изученного);

иметь представление о экологических проблемах и путях их решения; создавать по за-

данному плану собственные высказывания о природе и обществе;

использовать под руководством учителя различные источники информации для поиска

и извлечения информации, ответов на вопросы;

соблюдать правила нравственного поведения на природе;

иметь представление о возможных последствиях вредных привычек для здоровья и

жизни человека;

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других

средствах индивидуальной мобильности;

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под руководством учи-

теля/родителей;

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов.

Рабочая программа учебного курса «ОРКСЭ»

Пояснительная записка

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ

по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. Предметная область ОРКСЭ
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состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религи-

озных культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным за-

коном «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения,

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного мо-

дуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые

приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет

изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период.

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тра-

диций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур

и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются:

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей);

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и ценностей

в жизни личности, семьи, общества;

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее получен-

ных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом миро-

воззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, разномировозрен-

ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствую-

щий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре тради-

ционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской свет-

ской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях

человека и гражданина в Российской Федерации.

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с

ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организа-

цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения по-

ставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлек-

сии. Особенности речевого и познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость

при данном подходе дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов,

планов речевого высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словарная

работа по выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и расширению словар-

ного запаса. В некоторых случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение сложно-

сти текстов и их объема.

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется

в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, об-

суждения разных точек зрения и т. п.

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к со-

циальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость,
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доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений.

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции,

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной сто-

роне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав-

ственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы

нравственно ценного поведения.

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам рели-

гиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях,

обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания,

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству

об образовании.

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ»

Модуль «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-

славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное ис-

кусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухам-

мад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближне-

му. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама.

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчис-

ление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Буд-

да и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора
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— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Про-

роки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский ка-

лендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценно-

сти семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддиз-

ма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро

и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и

календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним

разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Модуль «Основы светской этики»

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных наро-

дов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве

как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные тра-

диции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные цен-

ности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отно-

шений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального

народа России.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ»

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за

свою Родину;

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и

национальную принадлежность;

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать

ценность человеческой жизни;

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, обще-

ства;

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испове-

довать никакой религии;

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения до-

говариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принад-

лежности собеседников к религии или к атеизму;

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе,

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям раз-

ного вероисповедания;
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строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жиз-

ни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости

прийти на помощь;

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих дру-

гих людей;

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска

оптимальных средств их достижения;

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эф-

фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс

их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха

учебной деятельности;

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуа-

циях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и средства

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и

познавательных задач;

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного

поиска для выполнения учебных заданий;

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к

известным понятиям;

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика,

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных рели-

гиях (в пределах изученного);

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализи-

ровать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения,

приводить убедительные доказательства;

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Работа с информацией:

воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;

использовать под руководством педагога разные средства для получения информации в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информа-

ционных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
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анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью

учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуа-

ций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участ-

ников общения;

создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных

учениях и светской этике.

Регулятивные УУД:

соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое поведение в

соответствии с правилами, в ответ на замечание;

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной де-

ятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы

их предупреждения;

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному

самоограничению в поведении;

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности,

зла;

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.

Совместная деятельность:

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно вы-

сказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно

их оценивать;

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпе-

ливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному ма-

териалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Предметные результаты

Модуль «Основы православной культуры»

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обес-

печивать следующие достижения обучающегося с ЗПР:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого

высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их зна-
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чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных

категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, пока-

яние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с

грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «зо-

лотое правило нравственности» в православной христианской традиции;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих

и других людей) с позиций православной этики;

 раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о ми-

ровоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, чело-

веке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

 рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужи-

телях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Кре-

щения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной тра-

диции;

 рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, обще-

ния с мирянами и священнослужителями;

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христо-

во и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре;

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; вы-

делять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

 излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении православ-

ной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-

ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры

сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
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Модуль «Основы исламской культуры»

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской

культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого

высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной мора-

ли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных

категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответствен-

ность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, вы-

держка, достойное поведение, стремление к знаниям);

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих

и других людей) с позиций исламской этики;

 раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о ми-

ровоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;

 рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Му-

хаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост,

закят, дуа, зикр);

 рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама;

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид);

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, сосе-

дями; исламских семейных ценностей;

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактери-

зовать назначение исламского орнамента;

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах,

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;

 излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении исламской

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении

культуры народов России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-

ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры

сотрудничества последователей традиционных религий;
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 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы буддийской культуры»

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской

культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого

высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной мо-

рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных

категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответ-

ственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность

в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущно-

сти человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как со-

вокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное

действие»;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих

и других людей) с позиций буддийской этики;

 раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о ми-

ровоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-

хисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценно-

сти любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;

 рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, вось-

меричном пути и карме;

 рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нор-

мах поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами;

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе;

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в

буддийской культуре;

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции;

 излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении буддий-

ской религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буд-

дизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;
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 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-

ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры

сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы иудейской культуры»

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской

культуры» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого

высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значе-

нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных

категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покая-

ние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом

и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в

жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной

традиции;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих

и других людей) с позиций иудейской этики;

 раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о ми-

ровоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах

иудаизма;

 рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, про-

изведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в сина-

гоге, общения с мирянами и раввинами;

 рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей;

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и

значение в еврейской культуре;

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религи-
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озных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;

 излагать с опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма на

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры

народов России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища,

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-

ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры

сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных

культур народов России» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,

окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого

высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных рели-

гиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных

категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь)

в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме);

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях;

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в

традиционных религиях народов России;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;

 рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий народов России

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях рели-

гиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах,

обычаях (1—2 примера);

 рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных сооружений

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах,

общения с верующими;
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 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции);

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие,

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных рели-

гиях народов России;

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими

словами её значение в религиозной культуре;

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (пра-

вославные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура,

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой

среды);

 излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных рели-

гий в становлении культуры народов России, российского общества, российской госу-

дарственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию её результатов;

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на эти-

ческие нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания;

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского)

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры

сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в традиционных религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской эти-

ки» должны отражать сформированность умений:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности (при необходимости с использованием плана ре-

чевого высказывания);

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-

вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российско-

го общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершен-

ствования;

 рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и
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обязанностях человека и гражданина в России;

 раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравствен-

ных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность,

сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в

добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»;

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни че-

ловека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы

и нормы этикета, приводить примеры;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (сво-

их и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос-

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уваже-

ние чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о

животных, охрана окружающей среды;

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздни-

ки); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх),

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов Рос-

сии), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в

жизни человека, семьи;

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь

и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родите-

лях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных

ценностей;

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона,

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие,

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных достопримечательностях своего региона;

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на приме-

рах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории

России;

 объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики в

становлении российской государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, ре-

гионе, оформлению и представлению её результатов;

 приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку

личности поступать согласно своей совести;

 выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального,
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гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; при-

водить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционны-

ми религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в российской светской (гражданской) этике.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе составлена на основе Требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, Феде-

ральной программы воспитания.

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результатам

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7–10 лет, од-

нако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей обучающихся.

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики,

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобрази-

тельная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, овладевать

навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую ступень.

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только обра-

зовательные, но и коррекционные задачи.

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в форми-

ровании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышле-

ния и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала.

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего образо-

вания для обучающихся с ЗПР заключается:

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, соци-

ального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обще-

стве;

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овла-

дения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной дея-

тельностью;

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и лю-

дям творческих профессий.

Общие задачи:

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в

жизни человека, его духовно-нравственном развитии;

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференци-

ровать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о про-

изведениях искусства;

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, де-

литься впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и темати-

ческую лексику;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народно-
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го искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,

видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искус-

ства;

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ-

ном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отноше-

нию к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»

1 класс

Модуль «Графика»

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального форма-

та листа в зависимости от содержания изображения.

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка

и их особенности. Приёмы рисования линией.

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотноше-

ния частей целого (на основе рисунков животных).

Модуль «Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки ра-

боты гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навы-

ки смешения красок и получение нового цвета.

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие

навыков работы гуашью.

Развитие воображения.

Модуль «Скульптура»

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фо-

тографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геомет-

рические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение ра-

боты над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при со-

ставлении узора крыльев.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.

Модуль «Архитектура»

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографи-

ям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геомет-

рических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использова-

ние приёма симметрии.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержания дет-

ских работ.

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения

(установки).
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Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учи-

теля в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с кар-

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие

по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.

1 дополнительный класс

Модуль «Графика»

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального форма-

та листа в зависимости от содержания изображения.

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.

Рисование с натуры: разные листья и их форма.

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотноше-

ния частей целого (на основе рисунков животных).

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка

видения целостности. Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки ра-

боты гуашью в условиях урока.

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом

сюжете.

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён го-

да. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.

Модуль «Скульптура»

Изображение в объёме.

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художествен-

ных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом

местных промыслов).

Объёмная аппликация из бумаги и картона.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фо-

тографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом

местных промыслов).

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппли-

кации.

Модуль «Архитектура»

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографи-

ям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги,

картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержа-

ния детских работ.

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения
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(установки).

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с кар-

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие

по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта уча-

щихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений.

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой

теме.

2 класс

Модуль «Графика»

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисун-

ка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов,

приёмы работы.

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости ли-

ста: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций (на

основе рисунков птиц).

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опреде-

ление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень

под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму натурного предмета.

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений анимали-

стического жанра.

Модуль «Живопись»

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плот-

ное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность

цвета.

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответству-

ющих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя).

Произведения И.К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или

женский).

Модуль «Скульптура»

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбран-

ного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, кар-

гопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в

соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).
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Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция.

Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов.

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимонов-

ские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху-

дожественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты скла-

дывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометриче-

ских тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завива-

ние, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памят-

ники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером зда-

ния.

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по вы-

бору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ.

Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоцио-

нального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё,

резьба и роспись и др.).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ва-

тагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение жи-

вотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом гра-

фическом редакторе).

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансфор-

мация и копирование геометрических фигур в программе Paint.

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка

и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и

др.).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в условиях

урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.

3 класс

Модуль «Графика»

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет кни-

ги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разво-

роте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компози-

ции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотогра-
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фий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным

характером. Аппликация из цветной бумаги.

Модуль «Живопись»

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и ак-

варели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены)

для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река

или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и

мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в

композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушев-

лённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого пер-

сонажа путём бумагопластики.

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету

изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа

с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях

других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при

помощи печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения компози-

ции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве.

Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украше-

ния фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города

или села.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или

в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других

элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украше-

ния фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
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Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Па-

мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значе-

ние в современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор

памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государ-

ственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художе-

ственные музеи (выбор музеев — за учителем).

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произ-

ведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного

сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов:

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазов-

ского и др.

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурико-

ва, И.Е. Репина, В.А. Серова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию рит-

мов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) мо-

гут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копиро-

вание, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариатив-

ное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом ре-

дакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,

насыщенности цвета.

4 класс

Модуль «Графика»

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, пе-

редача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных

народов.

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование каранда-

ша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный,

степной, среднерусский ландшафт).

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: женский или

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпо-

хи).
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации

из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или

в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выра-

жение значительности, трагизма и победительной силы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразитель-

ных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде,

предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись,

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, ка-

менная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.

Модуль «Архитектура»

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных

жилищ.

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изобра-

жение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Разные виды изб

и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации жизни

древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображе-

ние типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор,

мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Кре-

постные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города,

жизнь в городе.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А.

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектур-

ный комплекс на острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, де-

коративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрож-

дения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания

национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору
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учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариан-

тов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных

народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический

или романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линей-

ной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, де-

коративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»

Личностные результаты

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС

начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучаю-

щихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также соци-

ализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;

духовно-нравственное развитие обучающихся;

мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-

значимой деятельности;

позитивный опыт участия в творческой деятельности;

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и

творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям оте-

чественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» способствует

пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию

другого человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогают

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способ-

ствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально зна-

чимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о

высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориен-

таций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприя-

тия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки иссле-
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довательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической

направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблю-

дения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств спо-

собствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, прак-

тического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также умения

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу.

Метапредметные результаты

Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности:

ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;

характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам;

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на до-

ступном для обучающегося с ЗПР уровне;

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на осно-

ве предложенного плана;

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между

собой с помощью учителя;

выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в пространстве и

в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах.

Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходи-

мы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела;

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;

понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств раз-

личных художественных материалов;

проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий;

проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и

продуктов детского художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состо-

яния природы, предметного мира человека, городской среды;

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по результа-

там проведённого наблюдения;

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных композиций;

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответ-

ственно, по назначению в жизни людей;

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по

жанрам;
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ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных ис-

точников;

использовать электронные образовательные ресурсы;

работать с электронными учебниками и учебными пособиями;

выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые системы

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские

книги;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса;

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок

и квестов, предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.

Овладение универсальными коммуникативными действиями

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта ин-

тересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с помощью

учителя);

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) результа-

ты своего творческого, художественного опыта;

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного творче-

ства с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,

понимать намерения и переживания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять пору-

чения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при необхо-

димости с опорой на план;

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата.

Предметные результаты

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

1 класс

Модуль «Графика»

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока.

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со

средствами изобразительного языка.
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Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространствен-

ные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения

на листе.

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соот-

ветствующих задач рисунка.

Модуль «Живопись»

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.

Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые рождает

каждый цвет.

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и

получения нового цвета.

Модуль «Скульптура»

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении.

Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги

путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фото-

графий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в произве-

дениях декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.

Модуль «Архитектура»

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотогра-

фиям в условиях урока).

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геомет-

рических тел.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в

зависимости от поставленной задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек.

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и от-

ношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного

наблюдения природы.

1 дополнительный класс

Модуль «Графика»

Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-
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тельной творческой работе в условиях урока.

Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обуче-

ния рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.

Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально сравни-

вать пространственные величины.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практиче-

ской художественной деятельности.

Модуль «Живопись»

Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой

на опыт жизненных ассоциаций.

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, орга-

низованные педагогом.

Модуль «Скульптура»

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объём-

ных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении.

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе

фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с опорой на зри-

тельный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной:

декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки

выбранного промысла.

Модуль «Архитектура»

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотогра-

фиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и составные ча-

сти рассматриваемых зданий.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геомет-

рических тел.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану детские

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе),

цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руковод-

ством учителя.
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Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и от-

ношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного

наблюдения природы.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под руководством

учителя.

2 класс

Модуль «Графика»

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными ма-

териалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических

материалов.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения

линии.

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как

необходимой композиционной основы выражения содержания.

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать уме-

ния соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления

и анализ).

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осва-

ивая навык штриховки.

Модуль «Живопись»

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со-

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков со-

ставного цвета.

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой

и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные от-

тенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный;

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман,

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разно-

го цветового состояния моря.

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые

и злые, нежные и грозные).

Модуль «Скульптура»

Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных про-

мыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного про-

мысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с
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учётом местных промыслов).

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в природе,

воспринимаемых как узоры.

Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки,

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки

на основе природных мотивов.

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, аба-

шевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в

художественные изображения и поделки.

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам луч-

ших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соот-

ветствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представле-

ния о красоте.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных пер-

сонажей.

Модуль «Архитектура»

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования

предметов из бумаги.

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета

сказочного города или детской площадки.

Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию архитектурных

строений (по фотографиям в условиях урока).

Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в иллю-

страциях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектур-

ным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру ге-

роев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись

по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-

дожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи,

Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина,

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских художников

с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по вы-

бору учителя).

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина,

Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
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Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint

(или другом графическом редакторе).

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также по-

строения из них простых рисунков или орнаментов.

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции

(например, образ дерева).

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение

объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий.

3 класс

Модуль «Графика»

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок облож-

ки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, размещение текста и

иллюстраций на развороте.

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в

ней шрифт и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую ком-

позицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карна-

вала или спектакля).

Модуль «Живопись»

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению

натуры.

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах извест-

ных отечественных художников.

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета».

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру.

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.

Приобретать представление о деятельности художника в театре.

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.

Знакомиться с работой художников по оформлению праздников.

Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по

памяти и по представлению.

Модуль «Скульптура»

Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учите-

ля).

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добав-

ления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая

пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома.

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы-
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полнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного

промысла).

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.

Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи

женского платка).

Модуль «Архитектура»

Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему историче-

ских памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.

Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе

по созданию такого макета.

Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-

образных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.

Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное сред-

ство.

Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника.

Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки сво-

его города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архи-

тектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на осно-

ве фотографий, телепередач и виртуальных путешествий).

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: изобразительных

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, определяе-

мых предметом изображения.

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов:

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи,

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе-

ниях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи,

участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов:

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представ-

ления об их произведениях.

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему по-

священы их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени

А. С. Пушкина.

Модуль «Азбука цифровой графики»

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигу-

рами, инструментами традиционного рисования.

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: по-

строения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений ри-

сунка узора, простого повторения (раппорт); создание паттернов.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздра-

вительных открыток, афиши и др.

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной
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программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цве-

та.4 КЛАСС

Модуль «Графика»

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практи-

ческой творческой деятельности.

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдель-

ных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказа-

ний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль «Живопись»

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор,

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека,

детского портрета или автопортрета.

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый

образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со-

бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, характерных

для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизован-

ных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде,

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе орна-

менты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для

предметов быта).

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных женских

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма

мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Модуль «Архитектура»

Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их

связи с окружающей природой.

Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь пред-

ставления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма;

иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревян-

ного зодчества.

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном

устройстве и жизни в нём людей.

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого храма,

уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре.
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Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская

пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева,

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по

выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в Великом

Новгороде, храме Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание па-

мятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве.

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и иметь

представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом

кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведени-

ях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Восто-

ка.

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь представления

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и мусульманских мечетей.

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: Леонардо да

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты

его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома

на основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помо-

щью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные моде-

ли юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомара-

ми, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).

Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометриче-

ских фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения.

Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в про-

грамме PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный ма-

териал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифто-

вые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и

знать.

Рабочая программа учебного предмета «Технология»

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования составлена

на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной образовательной
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программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязатель-

ного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может

быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом психофизических осо-

бенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом дополнительном и втором

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных уни-

версальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учё-

том того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятив-

ных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном

разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений

регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться

в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период

обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в

начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы органи-

зации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изу-

чении той или иной темы, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, фор-

мирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологиче-

ских и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его со-

здания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических

умений, представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приори-

тетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных.

Образовательные задачи курса:

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека;

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотвор-

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, прави-

лах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и про-

фессиях;

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений.

Воспитательные задачи:

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля-

ции, активности и инициативности;

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха

и достижений, стремления к творческой самореализации;

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
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 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Содержание учебного предмета «Технология»

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентри-

чески от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного кур-

са не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изуче-

ния тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии

этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более

свободными и учитывать индивидуальные особенности и особые образовательные потребности

обучающихся с ЗПР.

Основные модули курса «Технология»:

1.Технологии, профессии и производства.

2.Технологии ручной обработки материалов:

-  технологии работы с бумагой и картоном;

-  технологии работы с пластичными материалами;

-  технологии работы с природным материалом;

-  технологии работы с текстильными материалами;

-  технологии работы с другими доступными материалами.

3.Конструирование и моделирование:

 работа с «Конструктором»;

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, при-

родных и текстильных материалов;

 робототехника*.

4.Информационно-коммуникативные технологии*.

1 класс

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Безопасное ис-

пользование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и

производствами.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,

выделение деталей,

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию,

простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея,

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимо-

сти от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла,

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изде-

лий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыва-

нием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и

др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.
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Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена,

ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеивание, склеи-

вание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). Общее представление о тка-

нях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.).

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы соединения

деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоскости).

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

1 дополнительный класс

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материа-

лов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее понятие об

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окон-

чании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч)

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Ис-

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его дета-

лей.

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту

без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схе-

му. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов ра-

боты, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки.

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы со-

единения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приё-

мы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимо-

сти от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла,

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изде-

лий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыва-

нием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и

др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Кар-

тон.

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена,

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью

прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инстру-

менты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка

прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)
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Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и

др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их взаимное распо-

ложение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов.

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зави-

симости от требуемого результата/ замысла.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии»  (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Информация. Виды информации.

2 класс

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч)

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основ-

ных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстети-

ческая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее представ-

ление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка,

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического

процесса.

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч)

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследо-

вание и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств раз-

личных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным

свойствам.

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготов-

ления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей (сгибание,

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). По-

движное соединение деталей изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема.

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия раз-

реза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или

эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка.

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продоль-

ное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (пе-

ревивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Ле-

кало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последователь-

ность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, от-

делка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармо-

ничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч)

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Поиск информации. Интернет как источник информации.

3 класс

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч)

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культу-

ры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой мате-

риалов, аналогичных используемым на уроках технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров,

материала и внешнего оформления изделия его назначению.

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководи-

тель/лидер и подчинённый).

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч)

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; срав-

нительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппли-

кация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.);

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр-

ток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тон-

кий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных

построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий

шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (кре-

стик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки.

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии.

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч)

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, деко-
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ративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических

устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения прак-

тических задач.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч)

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получа-

емой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК)

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной инфор-

мацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с

текстовым редактором Microsoft Word или другим.

4 класс

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч)

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в разви-

тии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опреде-

лёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние со-

временных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, спосо-

бы её защиты.

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вы-

шивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллек-

тивные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в

течение учебного года.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч)

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созда-

ние синтетических материалов с заданными свойствами.

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с до-

полнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей,

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изде-

лии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных

инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным

готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного

стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изде-

лий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее

знакомство, сравнение свойств.

Комбинированное использование разных материалов.
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Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч)

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эр-

гономичность и др.).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по проектному заданию.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робо-

та. Презентация робота.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч)

Работа с доступной информацией в Интернете
 
и на цифровых носителях информации.

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополни-

тельной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из

ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint

или другой.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с ЗПР

будут сформированы следующие личностные новообразования:

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой

преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; способ-

ность к различным видам практической преобразующей деятельности;

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными проблемами;

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения;

проявление толерантности и доброжелательности.

Метапредметные результаты

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие

универсальные учебные действия.

Познавательные УУД:

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказыва-

ниях на доступном уровне;

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков с опорой на план;

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и раз-

личия;

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической

творческой деятельности;

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель-

ности.

Работа с информацией:

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения рабо-

ты информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по предложен-

ному плану;

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-



113

формации для решения задач в умственной и материализованной форме;

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом);

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в дру-

гих информационных источниках.

Коммуникативные УУД:

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мне-

ние и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения,

учитывать их в диалоге;

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде-

лий декоративно-прикладного искусства народов России;

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении,

свойствах и способах создания;

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при

создании изделия.

Регулятивные УУД:

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение

порядка, уборка после работы);

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на

план;

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для получения

необходимых результатов;

 выполнять действия контроля и оценки;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать

участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать

и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь;

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной

деятельности.

Предметные результаты

1 класс

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится:

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практиче-

ской работе;

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при-

родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, смина-

ние, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные технологические

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка

деталей, выделение деталей, сборка изделия;

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу;

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;
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 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «за-

готовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;

 выполнять задания с опорой на готовый план;

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);

 иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость и

др.);

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,

сборка, отделка;

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную

карту, образец, шаблон;

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схе-

ма), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

1 дополнительный класс

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится:

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавливать

и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с

клеем;

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии с

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия ма-

териала при разметке);

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в

практической работе;

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание,

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные технологиче-

ские приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка

деталей, выделение деталей, сборка изделия;

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, на

глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью

клея, ниток и др.;

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «ма-

териал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;

 выполнять задания с опорой на готовый план;

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок на

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гиги-

ены труда;

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы из-

готовления;

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон,

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;
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 различать материалы и инструменты по их назначению;

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой

на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка;

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять

разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания

размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгиба-

нием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с

помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией,

строчкой прямого стежка с опорой на образец;

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс;

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную

карту, образец, шаблон;

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий;

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах

под руководством учителя;

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится:

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки»;

 выполнять задания по плану;

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую) карту;

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую карту;

исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов (толстый картон,

натуральные ткани, нитки, проволока и др.);

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), лини-

ях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симмет-

рии);

 выполнять под руководством учителя биговку;

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) пра-

вильной геометрической формы;

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с помо-

щью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами с опорой на образец, схему;

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу

или эскизу;

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
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3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится:

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «ши-

ло», «искусственный материал»;

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, распространённых в крае

ремёслах (в рамках изученного);

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетиче-

ских материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая);

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;

 выполнять рицовку;

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками с

опорой на образец;

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по задан-

ным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции и с опорой на схему, образец;

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих спо-

собах передачи информации (из реального окружения учащихся);

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации;

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под руководством

учителя;

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием изу-

ченного материала на основе полученных знаний и умений.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится:

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости от

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы обработ-

ки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.);

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с опорой на образец;

 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической докумен-

тации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,

выравнивание абзаца) под руководством учителя;

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point;

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться;

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.
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Физическая культура. Знания по физической культуре

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила

личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика.

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учи-

теля.

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастиче-

ские палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической

скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны,

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предме-

ты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и

т.д.).

Лёгкая атлетика.

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движе-

ния, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорени-

ем.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.

Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений,

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
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выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола.

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; веде-

ние мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу изпод кольца; передача и ловля мя-

ча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбо-

ла.

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; ниж-

няя подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры

на материале волейбола.

Подвижные игры разных народов.

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Со-

бери урожай».

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом:

«Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».

Адаптивная физическая реабилитация

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в при-

седе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже-

ниях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа,

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягоще-

ний(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).

На материале лёгкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на

одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски встенку и лов-

ля мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
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кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе.

Коррекционно-развивающие упражнения

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на ме-

сте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упраж-

нений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набив-

ной мяч, средний обруч, большой обруч).

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубо-

кое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с про-

изношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимна-

стической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнасти-

ческой стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений

руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающе-

го человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», по-

качивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яб-

лок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах

различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными

движениями рук);ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем про-

гиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «ок-

но», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставны-

ми шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде

стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатыва-

ние партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мя-

чами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и

ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными

мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; под-

нимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько по-

воротов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Построения и перестроения:

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в

шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на

месте кругом с показом направления.

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро;

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на

30 метров с высокого старта на скорость.
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Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глу-

бину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через

ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыж-

ки в высоту с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой)

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонталь-

ную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание во-

лейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за голо-

вы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и

т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг,

г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено;

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом пе-

реступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ла-

сточка» на полу.

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования в условиях МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» (далее - программа

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки

программ учебных предметов, курсов.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал

образования, обучающегося с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих обучающемуся умение учиться. Это достигается как в про-

цессе освоения обучающимсяс ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизнен-

ных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования обучающегося с ЗПР обеспечивает:

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависи-

мости от ее предметного содержания;

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания

образования;
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• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

• целостность развития личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. Задачами

реализации программы являются:

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

• овладение комплексом универсальных учебных действий,

• составляющих операционный компонент учебной деятельности;

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в

опоре на организационную помощь педагога.

Ценностные ориентиры начального общего образования

Данная программа предусматривает переход:

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному

решению проблем с целью выработки определенных решений;

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметно-

му) изучению сложных жизненных ситуаций;

• к сотрудничеству учителя и обучающегося в ходе овладения знаниями, к активному

участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы началь-

ного общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности на ба-

зе:

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе об-

щечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и

общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага

к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна-

ния и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия

её самоактуализации:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и

умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их

результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда

других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает

высокую эффективность решения жизненных задачи возможность саморазвития обучающих-

ся.

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на

уровне начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более прочное усвоение знаний учащимся, существенное повыше-

ние их мотивации и интереса к учебе.

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-

своения нового социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех

уровней общего образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности

учащегося независимо от её специально- предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и

формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные действия:

У обучающегося с ЗПР будут сформированы:

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

• способность к самооценке;

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической при-

надлежности;

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков

других людей;
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• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этни-

ческими требованиями;

• ориентация на здоровый образ жизни;

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в

конкретных поступках;

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;

• познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:

Обучающийся с ЗПР научится:

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполне-

нии учебных заданий и в познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необхо-

димые для решения учебных задач;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов

контроля результатов;

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учите-

лем;

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе

над ошибками.

Познавательные универсальные действия:

Обучающийся с ЗПР научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учеб-

ных задач;

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;

• осуществлять синтез как составление целого из частей

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по

таблице;

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для по-

нимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:

Обучающийся с ЗПР научится:

• владеть диалоговой формой речи;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе

в паре;

• договариваться и приходить к общему решению;

• формировать собственное мнение и позиции;

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития, обучающегося с ЗПР, ре-

ализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающегося с ЗПР.
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На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-

низации учебной деятельности обучающегося раскрывает определённые возможности для

формирования универсальных учебных действий.

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет це-

ленаправленная работа по формированию у младшего школьника универсальных учебных

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно- познавательных мотивов, учебной

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-

лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ори-

ентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых за-

дач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и спра-

вочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что пред-

полагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспи-

тательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства

народа, создающего язык.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Ли-

тературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями

младшего школьника с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их лич-

ным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.

«Литературное чтение» - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На уровне начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий:

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями,

справочниками, энциклопедиями;

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-

ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;
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- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус-

ство с другими видами искусства;

- развитие воображения, творческих способностей:

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,

переживания, знания и поступки;

- обогащение представлений об окружающем мире.

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на

развитие мотивации ученика к изучению иностранного языка и на формирование умений во

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков,

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и

творческой деятельности.

Изучение «иностранного языка» способствует:

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово-

рении, аудировании, чтении и письме;

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в исполь-

зовании иностранного языка как средства общения;

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы-

ка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран;

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших

школьников, а также их общеучебных умений.

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую

очередь логических и алгоритмических.

Ученик учится сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная дея-

тельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итого-

вый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельно-

сти; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских си-

туациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оценивани-

ем временных и денежных затрат.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного са-

моопределения и формирования российской гражданственности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного

компонентов гражданской российской идентичности:

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
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- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего

региона;

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с

другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует

принятию обучающимся правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического

здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения

поиска и работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает фор-

мирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. Изучение курса

направлено на решение следующих задач:

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека;

 развитие нравственных чувств и этического сознания;

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);

 формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый образ жиз-

ни и безопасность.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг друга и

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует культурологическое

содержание и направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы обучающегося, содер-

жание учебника построено на межпредметных связях, обращении к ранее изученному учени-

ками материалу и их собственному опыту.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые

ориентации учащегося, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной куль-

туры  и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.



127

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий,

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регу-

лятивным действиям - целеполаганию

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащегося.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы

для реализации учебных целей курса;

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение

курса «Технологии» способствует:

- формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитию знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,

схем, чертежей);

- развитию регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и

оценку;

- формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;

- развитию коммуникативной компетентности обучающегося на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;

- развитию эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности;

- формированию мотивации успеха и достижений младшего школьника, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации, предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;
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- ознакомлению обучающегося с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению;

- развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициа-

тивы, потребности помогать другим;

- формированию ИКТ-компетентности обучающегося, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не-

полного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных

универсальных действий:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости

за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические

ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения

общего результата).

Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР на уровне

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в

начальной школе

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения

и развития младшего школьника

Сформированные универсальные учебные действия у обучающихся начальной школы

оказывают значительное положительное влияние:

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками содержания всех учебных

предметов;

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечива-

ющих становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обу-

чающегося;

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресур-

сами;

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурса-

ми.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных

условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между
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освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных

интеллектуальных процессов, прежде всего, теоретического мышления, связной речи и во-

ображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-

формационного взаимодействия субъектов образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изу-

чения учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-

ляющие умение овладевать:

—универсальными учебными познавательными действиями;

—универсальными учебными коммуникативными действиями;

—универсальными регулятивными действиями.

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования от-

ражают:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты;

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма;

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на

основе предложенных педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения

объекта, ситуации;

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на

основе предложенных критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - след-

ствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
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- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

- выбирать источник получения информации;

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности

при поиске информации в сети Интернет;

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в

соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии;

- признавать возможность существования разных точек зрения;

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

- готовить небольшие публичные выступления;

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность:

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

- ответственно выполнять свою часть работы;

- оценивать свой вклад в общий результат;

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстра-

ивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, курсов (в том

числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинар-

ных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситу-

ациях.
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Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и

эксперименты; измерения и др.);

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на

экране).

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружа-

ющим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим со-

бой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в циф-

ровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный

поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, усту-

пать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий

неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных операций,

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответ-

ствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;

2) планировать её решение;

3) контролировать полученный результат деятельности;

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной зада-

чи;

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодоле-

нию конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия.

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и планируемые

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осо-
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знания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится

на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад

свой и других в результат общего труда и др.).

2.3. Программа коррекционной работы.

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии

обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

обучающихся с ЗПР;

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в обра-

зовательном учреждении;

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представ-

лений об окружающем мире и собственных возможностях;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспита-

нием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществле-

ния индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрирова-

нии в образовательный процесс;

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психо-

логических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

Принципы коррекционной работы:

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-

том его индивидуальных образовательных потребностей.

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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дов и приемов организации, взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-

тяжении обучения с учетом личностных изменений.

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей

психофизического развития.

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость все-

стороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специали-

стов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей пси-

хофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и прие-

мов коррекционной работы.

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельно-

сти по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающе-

гося и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и диффе-

ренцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность со-

держания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль-

ных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и кор-

рекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и по-

ведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, си-

туации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер-

жание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием

АООП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой

сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания обучающегося;

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-

онных мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способ-

ствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом

развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающе-

гося (совместно с педагогическими работниками);
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формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуаль-

ных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его

поведения;

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование специалистов, работающих с

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обу-

чающихся;

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи

обучающемуся в освоении АООП НОО.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-

ной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспита-

ния обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их

родителями (законными представителями).

Информационно-просветительская работа включает:

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обуча-

ющихся с ЗПР;

оформление информационных стендов, печатных и других материалов;

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их пси-

хологической компетентности;

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формиро-

вания у них элементарной психолого-психологической компетентности.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ЗПР.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,

оперативно дополняет структуру программы коррекционной работы соответствующим направ-

лением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возник-

ших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимо-

действии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему

обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специа-

листы: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог

дополнительного образования.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, си-

стемное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагаю-

щее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.
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Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического разви-

тия;

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.

 Социальное партнерство предусматривает:

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с

ЗПР;

 сотрудничество со средствами массовой информации;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, психокор-

рекционные, дефектологические)".

Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические»

Пояснительная записка

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» адаптиро-

ванной основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияразработан в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учётом Федеральной адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с

задержкой психического развития (далее – ФАООП НОО обучающихся с ЗПР).

Логопедическая работа с обучающимися с ЗПР нацелена на удовлетворение их особых

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» является

обязательной частью коррекционно-развивающей области ФАООП НОО обучающихся с ЗПР.

Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или

ослабление речевых нарушений у обучающихся 1–4 классов,  получающих образование в соот-

ветствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» выстраи-

вается с опорой на имеющиеся диагностические материалы и методические разработки извест-

ных авторов.  В области логопедии таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,

Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовойидр. В области психокоррекции в основу были взя-

ты разработки Н.В. Бабкиной и Р.Д. Тригер, адресованные непосредственно обучающимся с

ЗПР.

Цель и задачи курса

Цель курса заключается в диагностике, коррекции развитии и всех сторон устной речи

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, профи-

лактики и коррекции нарушений письменной речи.

Целевой ориентир коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-развивающие за-

нятия: логопедические» предполагает развитие не только речевых умений и навыков, но и

навыков социальной (жизненной компетенции) у обучающихся с ЗПР.

Задачи курса:

- коррекция и развитие звукопроизношения обучающихся (постановка, автоматизация,

дифференциация звуков речи);

- восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов;

- пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря;

- коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);

- формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической формы речи;

- формирование и развитие коммуникативной функции речи;
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- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;

- развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;

- расширение представлений об окружающей действительности;

- обогащение речевого опыта, способствующего развитию познава-

тельных процессов обучающихся с ЗПР.

Курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» реализуется на протяже-

нии всего уровня начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодо-

левать/минимизировать речевые нарушения обучающихся с ЗПР, а также обусловленные ими

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки и формировать не-

обходимую компетентность.

Особенности построения курса

Особенностями построения курса «Коррекционно-развивающие занятия: логопедиче-

ские» является индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР ,их индивидуальных особенностей и

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк).

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» способ-

ствует преодолению речевых нарушений у младших школьников, развитию познавательной де-

ятельности и произвольной речевой регуляции обучающихся с ЗПР.

Модульное построение программы курса «Коррекционно-развивающие занятия: логопе-

дические» позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образова-

тельных потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР на уровне начального обу-

чения. Учитель –логопед может структурировать содержание программного материала по кур-

су, исходя из потребностей конкретного обучающегося с ЗПР или группы, увеличивая количе-

ство часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на

изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда

предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы.

При  тематическом  планировании  логопедических  занятий  курса «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические» учитель-логопед может интегрировать материал не-

скольких модулей в рамках одного занятия и включать элементы уже отработанного модуля в

структуру последующих занятий для закрепления. Возможно, запланировать совмещение на

одном занятии и логически связанных тем из разных модулей. Например, модуль «Развитие

фонетико-фонематической стороны речи» может эффективно комбинироваться с  модулем

«Развитие лексико-грамматической стороны речи». Темой такого комбинированного логопеди-

ческого занятия может быть «Звуки буква Ч» на материале лексической темы «Посуда. Продук-

ты питания». В ходе такого коррекционно-развивающего занятия можно отработать произноси-

тельные навыки обучающихся (некоторым обучающимся могут потребоваться индивидуальные

зеркала), закрепить характеристику звука, поупражняться в звуко-слоговом анализе и синтезе (с

использованием знаково-символических схем), развивая орфографическую зоркость прорабо-

тать буквосочетания ЧА, ЧУ, пополнить и активизировать словарный запас по данной лексиче-

ской теме, отработать суффиксальное словообразование.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» для обу-

чающихся с ЗПР на уровне начального общего образования включает следующие модули:

 «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»;

 «Развитие лексико-грамматической стороны речи»;

 «Формирование связной речи. Основы коммуникации».

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, фоне-

матического восприятия и звукового анализа и синтеза, формирование фонематических пред-

ставлений, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения (замены и

смешения, пропуски гласных и согласных, частей слова, добавления, перестановки букв). По-

вышенное внимание уделяется дифференциации смешиваемых звуков исходных по написанию

букв. Работа по коррекции звукопроизношения (по автоматизации вызванных звуков) прово-

дится с постепенным усложнением всего речевого материала параллельно с отработкой слого-
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вой структуры слова и выделением ударных и безударных слогов. На логопедических занятиях

отрабатываются артикуляционные и дыхательные упражнения, элементы фонетической  рит-

мики.

Для некоторых обучающихся необходимо организовать индивидуальную работы по кор-

рекции звукопроизношения. Например, запланировать индивидуальную форму логопедических

занятий на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах, а работу

по отработке данных звуков в словах разной слоговой структуры, предложениях и текстах про-

водить в подгруппах и малых группах. Для обучающихся с ЗПР крайне важно отработать пра-

вильное звукопроизношение в различных ситуациях общения. На групповых занятиях обучаю-

щиеся учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний своих сверстников и своих

собственных.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» направлен на развитие

словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие навыков словообразо-

вания и словоизменения, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения.

Пополнение и  уточнение  словаря  обучающихся  ведется  параллельно с расширением пред-

ставлений об окружающей действительности (преемственность работы учителя-логопеда и

учителя-дефектолога) и преодолением недостатков познавательной деятельности (преемствен-

ность работы учителя-логопеда и педагога психолога). Работа по уточнению значений слов

осуществляется в рамках запланированных лексических тем, особое внимание уделяется пере-

воду слов из пассивного словаря в активный, различению и употреблению омонимов, синони-

мов и антонимов.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» направлен на разви-

тие умения развернуто отвечать на вопросы, формирование навыков работы с текстом (умения

делить текст на части, озаглавливать, составлять план, определять главную мысль), формирова-

ние коммуникативных навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения. Данный

модуль включает коррекционно-развивающие занятия по развитию диалогической речи обуча-

ющихся с ЗПР, моделирование коммуникативных ситуаций, словесного описания, инсцениро-

вания, а также инициация ответных высказываний, оречевления тематических ситуаций

(например, покупка в магазине, поход в библиотеку и др.). Для формирования и развития моно-

логической речи, предусмотрена предварительная словарная работа и постепенное увеличение

объема речевого материала. Предусмотрен переход от простых фраз к более распространенным,

с постепенным увеличением объема речевого высказывания (текста) и его частей. Начинать

необходимо с опоры на наглядную бытовую ситуацию, затем переходить ситуациям из личного

опыта ребенка, а дальше – к самостоятельным высказываниям на заданную тему.

Курс  предполагает   комплексное   логопедическое   обследование   и мониторинг уров-

ня развития младших школьников с ЗПР. В логопедическом обследовании младших школьни-

ков с ЗПР оцениваются все компоненты речевой системы: звукопроизношение, состояние фо-

нематических процессов и слоговой структуры слова, лексический запас, грамматический

строй речи, связное высказывание, навыки письма и чтения, а так же неречевые процессы,

определяющие успешность овладения письмом и чтением (например, повторение ритмов, прак-

сис позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка).

Выбор формы логопедических занятий (индивидуальные, подгрупповые, групповые) с

обучающимися с ЗПР зависит от степени выраженности речевых нарушений и уровня сформи-

рованности познавательной деятельности и произвольной речевой регуляции с учетом реко-

мендаций ПМПК и  ППк.

Содержание  коррекционного   курса   учителя-логопеда   строится в строгом соответ-

ствие с требованиями к результату изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский

язык» и основано на использовании учебного материала.

Коррекционно-развивающие занятия проходят во первой половине дня в специально

оборудованном логопедическом кабинете. Расписание   занятий   составляется   с   учетом   ре-

жима   работы   школы   ивсоответствиисциклограммойспециалиста(учителя-

логопеда),согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом для изу-
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чения курса коррекционно-развивающих (логопедических) занятий предусматриваются инди-

видуальные, подгрупповые и групповые формы работы.

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально с учетом ре-

комендаций ПМПк и ППк, 1 – 2 раза в неделю.

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять:

 Групповое занятие–40 минут;

 Подгрупповое занятие– 20–30минут;

 Индивидуальное занятие–20 – 25 минут.

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательны-

ми потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса.

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР крайне важно формировать

положительную мотивацию к речевому взаимодействию, способность ориентироваться в зада-

ниях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и плани-

ровать предстоящую деятельность, следить за правильностью выполнения, рассказывать о про-

деланном и давать адекватную оценку, что совершенствует систему произвольной речевой ре-

гуляции.

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные устные и пись-

менные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся различать звуки и буквы, со-

единять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные высказывания, развивая

устную и письменную речь.

Для обучающихся с ЗПР необходимо предельно развернуто осуществлять знакомство с

новым материалом, использовать доступные алгоритмы, определяющие порядок выполнения

действий. Например, это может быть  пошаговая  памятка  или  знаково-символическая  кар-

точка с этапами выполнения заданий.

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой,

зрительный,  кинестетический  (написание  букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с

изучаемой буквой, написание букв на шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в

«зашумленном» изображении).

На логопедических занятиях дети прохлопывают, отстукивают, выкладывают  графиче-

ские    схемы    фишками    и    полосками,    работают с разрезной азбукой, слоговыми таблица-

ми, абакомипр.

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной

активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение   четвертого

лишнего,   ребусы,   анаграммы   и   др.) с учетом достигнутого уровня познавательной деятель-

ности (при низком уровне задания предлагаются преимущественно на иллюстративном матери-

але).

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми  едини-

цами, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора,   памятка),

необходимо   систематически    возвращаться к повторению и закреплению пройденного мате-

риала.

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять

путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании

Internet ресурса. Учить находить самостоятельно необходимую информацию, прибегая к не-

скольким источникам (словарь, интернет, энциклопедия).

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово с выделения

звуков в слове и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с последу-

ющим декодированием).

 Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе гром-

кого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической

схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя глазами).

 Затем дети последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого прогова-
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ривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической схемой звуко-

вого состава слова и заполняют ее условными значками-фишками.

 Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на

доске цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным не закрашенной схе-

мой.

Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со звуковым анали-

зом.

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и обращаться за

помощью. При необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения письмен-

ных заданий (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов меж-

ду буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозна-

чение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.).

Необходимо научить обучающихся с ЗПР проговаривать совершаемые действия в

«громкой речи»: «Я пишу…(петлю, палочку, букву)»,

«Я составляю схему слова» и т.п. В случаях затруднения используется сопряженное про-

говаривание, затем отраженное с постепенным переходом к самостоятельному высказыванию.

Крайне важно понятно и доступно объяснять детям цель и задачи логопедического занятия,

стимулировать их к самостоятельному формулированию и проговариванию с использованием

необходимой наглядности и вопросов педагога.

В качестве наглядного материала рекомендуется использовать картинки  и   рисунки   с

четкими   контурами,   яркие,   контрастные и реалистичные. В начале обучения на карточке,

которую рассматривает учащийся, не более двух объектов (два предметных рисунка, две бук-

вы), их количество надо увеличивать постепенно.

Для повышения результативности коррекционно-развивающей (логопедической)     ра-

боты    учитель-логопед     использует    традиционные и современные технологии. В рамках

курса могут применяться аппаратные технологии, логопедические тренажеры, специальные

компьютерные программы для развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, звуко-

произношения,    фонематического    восприятия,    языкового    анализа и синтеза, отработки

лексико-грамматического компонента и связной речи, профилактики и коррекции навыков

письма и чтения у младших школьников с ЗПР.

Определение общей стратегии и эффективного взаимодействия учителя-логопеда с учи-

телем начальных классов, смежными специалистами (педагог-психолог и учитель-дефектолог)

и родителями обучающихся с ЗПР является важным условием эффективности всей коррекци-

онно-развивающей работы, формирования сферы жизненной компетенции и достижения пла-

нируемых результатов.

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога осуществляется регулярно для

обеспечения единства подхода к конкретному ребенку с ЗПР, определения уровня сформиро-

ванности его познавательной деятельности и системы произвольной регуляции (от этого зави-

сит объем и сложность предложенных заданий, мера помощи и внешнего контроля). Продук-

тивное  взаимодействие   учителя-логопеда,   учителя-дефектолога и педагога психолога обес-

печивает комплексный подход к диагностике, определению и преодолению имеющихся труд-

ностей обучающегося с ЗПР, к предоставлению квалифицированной помощи с учетом его

уровня психического развития.

Основное содержание коррекционного курса по годам обучения

1 класс

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по арти-

куляционным и акустическим характеристикам разных. Уточнение артикуляционных укладов

гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение места

звука в слогах и словах. Определение количества, последовательности звуков в слове. Закреп-

ление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие зрительного внимания и

восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-временных

представлений. Сравнение и различение согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глу-
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хих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-графические

обозначения звуков, составление схемы слога и слова. Слогообразующая роль гласного звука.

Определение слоговой структуры слова путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов

с разным количеством слогов. Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графиче-

ские схемы прямых и обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов.

Составление слов из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использо-

ванием слоговой таблицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль.

Составление  графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и без-

ударного слогов (Х-х;х-Х;Х-х-х;х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща,

щу, ча,чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфи-

ческих ошибок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета(слова-предметы).

Соотнесение слова и названия действия (слова-действия).Соотнесение слова и признака (слова-

признаки), подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение словаря по лек-

сическим темам. Работа с синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и един-

ственного   числа   существительных.       Образование   новых   слов

Различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на картинки (с помо-

щью суффиксов–образование слов с уменьшительно-ласкательным значением, образование

названий детенышей птиц, животных, образование слов-признаков от слов -предметов; с по-

мощью приставок образование глаголов совершенного вида). Формирование и развитие навы-

ков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

Различение  слова   и   предложения.   Составление   предложений с   использованием   слов,

обозначающих   предметы,   действия,   признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с

деформированным предложением и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с ис-

пользованием формул речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на за-

данную тему с опорой на образец. Составление коротких повествовательных текстов с опорой

на сюжетные картинки, по опорным словам. Списывание предложений и короткого текста.

Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

1 дополнительный класс

(второй год обучения на уровне начального общего образования)

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных зву-

ков, различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумлен-

ных» букв (перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание

правильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-

временных представлений. Дифференциация похожих гласных букв: А-О,О-У,И-У. Дифферен-

циация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я. Звуко-

вой и слоговой анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и кинетических оши-

бок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы.

Уточнение значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. Слова

близкие и противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени существи-

тельного и имени прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика аграмматизма

на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных

характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление распро-

страненных предложений по вопросам педагога. Развитие диалогической речи (моделирование

диалогов на заданную тему с использованием вежливых слов). Составление рассказа-описания
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с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов/рассказов, содержащих диалоги персо-

нажей.

2 класс

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

Отработка   и   развитие   произношения.   Упражнение   в   различении и опознании

букв, соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация  гласных   1   и   2   ря-

да.   Уточнение   представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение аку-

стико-артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация согласных.

Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление умений делить

слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления

слова, определение количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог.

Конструирование слов из предложенных слогов. Составление графических схем. Работа со сло-

говыми таблицами для отработки техники чтения.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

Различение слов: слово-предмет (одушевленные–неодушевленные), слово-признак, сло-

во-действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и переносное зна-

чение слова. Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение

словаря синонимами и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшитель-

но-ласкательныхсуффиксов(-ик-,-чик-,-очк-,-ечк-,-ц-,-иц-),суффикса-ниц-со значением вмести-

лища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для образования названий профес-

сий, названий детенышей животных и птиц. Работа со словарными словами. Образование при-

тяжательных прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование качественных

прилагательных с суффиксами: -н-,-лив-в мужском, женском и среднем родах. Образование от-

носительных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-.  Образование гла-

голов с помощью приставок(в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-,

-л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. Согласование  слов   в

числе   и   роде,   составление   словосочетаний с использованием алгоритма, карточек-

подсказок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составле-

ние распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов предложения по

вопросам. Развитие диалогической и монологической речи. Работа с разными текстами (повест-

вование, описание, рассуждение). Определение главной мысли текста, озаглавливание. Опреде-

ление количества слов в предложении; количества предложений в тексте. Конструирование

предложений с однородными членами. Составление описательных и повествовательных рас-

сказов по опорным словам и план. Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и

определение последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста.

Работа с деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного

текста.

3 класс

(четвертый год обучения на уровне начального общего образования)

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, разли-

чении букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом

материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и

тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в

корне. Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со сло-

варными словами. Число и род имен существительных. Отработка предложно-падежных кон-

струкций, склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения.

Согласование глагола с именем существительным в числе, в роде, изменение глаголов по вре-

мени.
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Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

Работа  с    условно-графическими    схемами    предложений.    Работа с деформирован-

ным предложением. Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте,

количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: составление/завершение пред-

ложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лиш-

них слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов пред-

ложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, нахождение лишних

предложений в тексте, сочинение продолжения текста.

4 класс

(пятый год обучения на уровне начального общего образования).

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, разли-

чение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом

материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и

тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов,

омонимов. Работа со словарными словами. Отработка навыков словоизменения, практическое

употребление существительных в форме единственного и множественного числа. Отработка

падежных форм существительных. Дифференциация именительного и винительного, родитель-

ного и винительного падежей. Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепле-

ние знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. Тренировка в языковом анализе.

Уточнение лексического и грамматического значения слова. Дифференциация    однокоренных

и    родственных    слов.     Образование и правописание сложных слов с соединительными

гласными О-Е. Развитие навыков приставочного словообразования. Практическое употребле-

ние слов с   приставками     пространственного     значения,     временного     значения и много-

значных приставок. Различение предлогов и приставок. Согласование существительных с при-

лагательными (род, число). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-

падежных конструкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и

временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование глаго-

ла с именем существительным в числе, в роде, изменение глаголов по времени. Согласование

числительных с существительными в роде и падеже. Употребление в речи глаголов в прямом и

переносном значении, глаголов– синонимов,   глаголов   –   антонимов.   Употребление   и

правописание числительных.   Определение    числа    и   рода   местоимения.   Упражнение в

использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. Преодоле-

ние/минимизация аграмматизма в устной речи и на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с

однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с одно-

родными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему). Установление в сложных

предложениях причинно-следственных связей. Дифференциация понятий: словосочетание—

предложение—текст. Согласование слов в предложении, выделение границ предложения на

письме. Закрепление умения составлять и записывать предложения,     пересказывать    и     со-

ставлять     текст     различного    типа с использованием вежливых слов приветствия, прощания,

просьбы, благодарности, используемых при извинении или отказе. Выделение в тексте основ-

ной мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. Составление плана текста. Различе-

ние особенностей текста повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного

текста. Письменное изложение короткого текста по плану. Написание мини сочинения по кар-

тинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с по-

мощью педагога).

Планируемые  результаты   освоения   коррекционного   курса

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» на уровне начального общего

образования
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Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»

- самостоятельно направлять внимание на звуковую сторону речи;

- иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;

- различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке;

Дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и соглас-

ные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки);

- распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками;

- обозначать мягкость согласных на письме;

- составлять графические схемы слов;

- выделять ударный и безударный слоги;

- уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения

или минимизировать ошибки произношения;

- определять количество и последовательность звуков в слове;

- различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками;

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их

(в рамках изученного программного материала начальных классов).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»

- выделять и различать части слова: основа, корень, при-

ставка, суффикс, окончание;

- образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу);

- конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов;

- различать грамматически правильные и неправильные словосочета-

ния;

- уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании;

- оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части ре-

чи;

- соблюдать на письме изученные орфографические прави-

ла, правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в

рамках изученного программного материала 1-4 классов).

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»

 Участвовать в простых диалогах;

 Обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу;

 Выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.;

 Соотносить предложение с графической схемой;

 Конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с со-

юзами и, а, но (с опорой на образец и схему)»

 Устанавливать в сложных предложениях причинно-

следственные связи;

 Согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме;

 Определять главную мысль текста;

 Озаглавливать текст;

 Пересказывать и составлять текст различного типа с использованиемвежли-

выхсловприветствия,прощания,просьбы,благодарности,используемыхпри извинении или отка-

зе;

 Устанавливать связь между частями текста;

 Составлять план текста;

 Различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста;

 Писать изложение короткого текста по плану;

 составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную
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тему с предварительной подготовкой (с помощью педагога).

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные".

Пояснительная записка.

Программа  «Психокоррекционные занятия» обеспечивает коррекцию нарушений

развития и предназначена для обучающегося задержкой психического развития (вариант 7.2.)

Программа  составлена  с  учетом  федеральной адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой

психического развития, психологической программы развития когнитивной сферы учащихся I –

IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших школьников».

Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках введения Федеральных

Государственных Стандартов.

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психиче-

ском и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навы-

ков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (раз-

витие способности к эмпатии, сопереживанию);

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и разви-

тие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адек-

ватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и

контролю).

Программа  составлена  с  учетом  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой

психического развития, психологической программы развития когнитивной сферы учащихся I –

IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших школьников».

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической

направленности. А так же принципы коррекционной педагогике:

принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития);

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в

зависимости от структуры и выраженности дефекта;

деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности стимулирующей

психическое и личностное развитие ребёнка;

принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает,

чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы.

Форма оценивания знаний – безотметочная.

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика.

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося,

его самореализация и определение своего места в детском коллективе.

Общая характеристика коррекционного курса
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Все учащиеся обследуются в течение 2-4 недели сентября.

На следующем этапе работы происходит уточнение плана и содержания занятий в

соответствии со спецификой запроса, индивидуальными особенностями участников группы,

условиями их развития, внесения корректив в программу. Программа предполагает

вариабельность и использование коррекционно – развивающих упражнений с опорой на ту или

иную функцию или качество в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.

Интенсивность коррекционной программы определяется не только продолжительностью

занятий, но и насыщенностью их содержания, разнообразием используемых игр, упражнений,

методов, техник, а также мерой активности самого ребенка, участвующего в занятиях.

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится итоговая

(заключительная) диагностика с целью получения информации о результатах проведенной

работы, тех изменениях, которые произошли в индивидуально-психологических, физических,

поведенческих и других особенностях личности каждого участника группы.

Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок

психологического развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с задачей этих

уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих уроков – внести вклад в

формирование целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только

развитие личности школьника, но и возможность их самостоятельного развития в будущем.

Необходимо начать решать эту задачу уже в младших классах школы. Не менее важной задачей,

решаемой на уроках психологического развития, является формирование позитивных

личностных характеристик школьников путем целенаправленного развития и формирования

когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием уроков психологического развития от

традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны

учения на его процессуальную сторону.

На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание

осуществляется обязательно. Обучающиеся на уроках избавляются от «отметочной»

психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных

отметок за ним не последует, все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в

итоге коллективного обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно

формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей личности.

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый положительный

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые

задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей

обучающихся, повышению их самооценки, уверенности в себе.

На занятии используются разнообразные методы и приёмы, учитывающие

психофизические возможности обучающегося с ЗПР.

Описание места коррекционного курса в учебном плане.

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого

дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся

с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость»

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается

несущественно за счет у устранения избыточных по отношению к основному содержанию

требований

Содержанием данного курсаявляется развитие познавательных

процессов(ощущений,восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких
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психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться

не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах;

умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение

учитывать в своей работе заданную систему требований. Важно развитие и формирование

психологических новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия,

т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального

манипулирования объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но,

главным образом, интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, научиться

произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче;

рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности,

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной мотивации.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

коррекционного курса.

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия » является

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи):

 Принятие и освоение своей социальной роли;

 Выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на

поддержание норм поведения в школе;

 Проявлять потребность в общении со сверстниками и взрослыми;

 Овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками;

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия»

является формирование следующих УУД:

Регулятивные (при контроле со стороны педагога):

 Проговаривать последовательность действий при выполнении задания (индивидуальное

комментирование);

 Работать по предложенному плану;

 Отличать правильно выполненное задание от ошибочного;

 Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии.

Коммуникативные:

 Готовность слушать педагога и вести диалог;

 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на

уровне одного предложения);

 Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности;

 Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов.

Познавательные (под руководством педагога):

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

педагога;

 Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы,

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии;

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы;

 Предметными результатами изучения коррекционного курса «Психокоррекционные

занятия» являются формирование следующих умений:

Обучающейся научится:

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения

различной сложности, в зависимости от возраста и особенностей развития;
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 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, величина

форма;

 различать и сравнивать разные предметы по признаку:

 веса (тяжелый – легкий);

 фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий);

различать:

 вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый);

 запахи (приятные, неприятные);

 контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий);

 основные геометрические фигуры;

 речевые и неречевые звуки;

 составлять предмет изчастей;

 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов.

Обучающейся получит возможность научиться:

 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения;

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;

 выделять части суток и определять порядок дней недели;

 выполнять несложные графические работы под диктовку;

ориентироваться:

 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела;

 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ);

 в помещении по инструкции педагога, а в дальнейшем самостоятельно;

 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под).

Содержание коррекционного курса занятий психологического развития

Развитие моторики,графомоторных навыков.

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег,

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков,

выработку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы».

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции

педагога, произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с

изменением направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь –

выпрямись», «поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед».

Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность

действий и движений разных частей тела: повороты с движениями рук ; ходьба по «дорожке

следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча двумя руками и

одной рукой; ползание через «лабиринты», перепрыгивание через предметы – «по кочкам» и т.д.

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение ведущей руки . Упражнения:

«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» – перебирание

фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; «Сложи предметы» –

складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой,

конструктором. Рисование точек: направление, плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем

точки», «Разноцветные точки».

Развитие мелкой моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы для

куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» –

разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в отверстия;

«Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного цвета;

«Барабанщик » – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; «Выглади

платочек» – смятие и разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение

спрятанных мелких предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» –

прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. Рисование линий в



148

разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, наклонные. Упражнения: «Рисуем

линии», «Столбы», «Косой дождик», «Лесенка».

Развитие динамической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики

здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по бегу», «Необычное животное», «Командир»,

«Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр ». Рисование линий, разных по

толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражнения: «Рисуем линии»,

«Следы веселого карандаша». Работа с пластилином.

Развитие статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо»,

«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные упражнения для кистей

рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д.

Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые,

дугообразные.

Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик».

Развитие сложно координированных графических движений руки. Обводка фигур по

пунктирным линиям, точкам. Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из пластилина и

кусочков цветной бумаги.

Развитие сложно координированных графических движений руки. Штриховка фигур,

предметных силуэтов в определённом направлении. Упражнение «Штриховка». Работа в

технике «рваной» аппликации.

Развитие сложно координированных графических движений руки . Рисование по

опорным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение

«дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации). Упражнения:

«Фигурные дорожки», «Горные дороги », «Пройди дорожку». Сгибание бумаги. Вырезание

ножницами прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», «Стебельки для цветов».

Тактильно-двигательное восприятие.

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим

движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь

объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: «Чудесный

мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, что за предмет

», «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из пластилина: «Ощупай и

слепи».

Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, качеств.

Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при

прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и упражнения:

«Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан предмет», «Найди и

покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди пару», «Что это?».

Рисование на крупе – «Забавные картинки».

Кинестетическое и кинетическое развитие.

Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, верхних и

нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе пережитых

кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе своих

кинестетических ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание вверх

туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение полуприседания); «смену качества

движения» (резкие движения в напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными движениями

в мягкой ходьбе и др.); «движение в разных направлениях» (движение вперед –

назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней пространства»

(верх, низ, середина).Выработка у ребенка умения сохранять позу: упражнения: «присесть»,

«встать», «топнуть», «хлопнуть руками», «покачать головой»; прыжки, различные действия с

предметами: перемещение, перестановка. Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по

мостику».

Формирование способности произвольного управления движениями на трех уровнях:

зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, приемами



149

расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального

раскрепощения.

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – сигнал»,

«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк».

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат,

прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный мел», «Назови

фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной формы», «Коврик», «Из

каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, прямоугольнике, круге,

треугольнике).

Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. Классификация

предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором:

конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и упражнения: «Сборщик»,

«Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», «Круг, треугольник, квадрат,

прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – человечки», «Кто где спит?», «К каждой

фигуре подбери предметы, похожие по форме».

Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже,

одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий –

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по

толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между собой (стол

письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); сравнение деталей строительного

набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, взрослого и ребенка. Действия с

геометрическими фигурами: сравнение плоскостных геометрических фигур. Дидактические

игры и упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», «Подбери одежду

нужного размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», «Построим башню».

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный,

белый). Выбор по образцу знакомых предметов, резко различных по цвету. Дидактические игры

и упражнения: «Спрячь мышку», «Какого цвета не стало?», «Найди предметы такого же цвета»,

«Помоги Незнайке собрать букеты». Действия с цветом, основанные на зрительном сближении.

Формирование у детей представлений о цвете как свойстве предметов. Дидактические игры и

упражнения: «Разноцветные комнаты», лото «Цвет», «Подбери чашки к блюдцам», «Какого

цвета?», «Неразлучные цвета», «Спектральная мозаика», «Радуга и овощи», «Радуга и фрукты».

Моделирование геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина по образцу.

Дидактические игры и упражнения: «Построим домики для фигур», «Пластилиновые жгутики».

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3

детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины».

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с

разрезами по диагонали). Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери картинку».

Игровой тренинг развития восприятия младших школьников: дидактические игры и

упражнения на: развитие восприятия формы предметов, соотнесение предметов по величине:

«Веселые фигуры», «Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, ширине,

высоте»; развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; составление целого из

части: «Разрезные картинки».

Развитие зрительного восприятия.

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов,

состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения:

«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую»,

«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения.

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение

отличительных и

общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы»,

«У какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения»,
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«Домино», Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции

зрения.

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки.

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что появилось?»,

«Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для профилактики и

коррекции зрения.

Организацию занятий педагог-психолог выстраивает в соотвествии с особыми

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР.

1 класс

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании

предпосылок овладения учебной деятельностью.

1 (дополнительный) класс

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие наглядно-образного мышления и

начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия

как одного из новообразований этого периода развития.

2  класс

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего

плана действия.

3-4 класс

Развитие  словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего

плана действия. Развитие коммуникативных навыков.

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия: дефектологические".

Дефектологические занятия

Пояснительная записка

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё больше детей испы-

тывающих стойкие трудности в обучении. Причиной школьной не успешности может быть, за-

держка психического развития (ЗПР вариант 7.1., 7.2.), а может быть грубая педагогическая за-

пущенность, двуязычие в семье и другие причины, которые приводят к вторичной задержке

психического развития. Эта категория детей нуждается в специальной помощи учителя-

дефектолога. Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на прин-

ципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на

учебную деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной ра-

боты.

Данная дефектологическая программа составлена для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, АООП для детей с задерж-

кой психического развития, с учётом ФГОС ОВЗ. Разработка имеет обучающую, образователь-

ную и социальную направленность.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса.

Цель программы: формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов ум-

ственной деятельности.

Задачи работы

Образовательные:

 Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта.

Воспитательные:
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 Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их

свойствами и качествами; развитие связной речи;

 Воспитание самостоятельности в работе;

Коррекционно-развивающие:

 Формирование и развитие мыслительных операций;

 Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;

 Формирование и развитие пространственной ориентировки;

 Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности

деятельности;

 Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы;

 Формирование сенсомоторных координаций.

Динамика отслеживается следующим образом:

 первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, составление

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);

 промежуточная диагностика (в середине учебного года - по необходимости) — анализ динами-

ки коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы;

 итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития

проводят используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и

практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-развивающие занятия) про-

лонгируются на следующий год.

На каждый вид диагностики отводится 1-4 занятия, в зависимости от возможностей ре-

бёнка и характера нарушений.

Содержание коррекционного курса

Особенностью  работы учителя-дефектолога  по формированию школьно-

значимых  навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных

методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. Данной про-

граммой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятель-

ность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала на заня-

тии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной программы.

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный

переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на продуктивный уровень,

предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, учиты-

вает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в сло-

весно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь педа-

гога.

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ПМПК, АООП для детей с

задержкой психического развития, с учётом ФГОС ОВЗ.

При поступлении ребёнка на КРО учитель-дефектолог проводит первичную диагности-

ку, используя материалы для психолого-педагогической диагностики детей (автор – Забрамная

С.Д., Боровик О.В., Медведевой А.Е., Визель Т.Г.). Выбор формы занятий (индивидуальная или

подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей раз-

вития ребёнка по результатам диагностики. В подгруппы дети объединяются по схожей нозоло-

гии нарушений.

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

 Развитие навыков каллиграфии;

 Развитие артикуляционной моторики;

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

 Развитие зрительного восприятия и узнавания;

 Развитие зрительной памяти и внимания;
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 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, вели-

чина);

 Развитие пространственных представлений и ориентации;

 Развитие представлений о времени;

 Развитие слухового внимания и памяти;

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.

3. Развитие основных мыслительных операций:

 Навыков соотнесенного анализа;

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми поня-

тиями);

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.

4. Развитие различных видов мышления:

 Развитие наглядно-образного мышления;

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между

предметами, явлениями и событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям).

6. Развитие речи, овладение техникой речи.

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Предполагаемые результаты освоения программы

Личностные и предметные результаты освоения курса

В результате освоения коррекционно-развивающего курса будут формировать-

ся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-

ные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться:

1.Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необхо-

димости учения);

2.Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представлен-

ность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное

представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на ос-

нове сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием);

3.Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; инте-

рес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность соци-

альных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую дея-

тельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к само-

изменению — приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и бу-

дущей профессиональной деятельностью).

В сфере регулятивных универсальных учебных действий   будут овладевать всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Регулятивные УУД:

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

– проговаривать последовательность действий на уроке;

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом

учебника;

– учиться работать по предложенному учителем плану
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения

и проблемно-диалогическая технология.

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся будут учиться вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать

знаково-символические средства, в том числе будут учиться действиям моделирования, а также

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

– делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методи-

ческий аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных

навыков работы с информацией).

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети приобретут умения

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты.

Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшо-

го текста);

– слушать и понимать речь других;

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и

следовать им;

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Коррекционный курс "Ритмика".

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с

ЗПР в процессе восприятия музыки.

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка,

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-

нально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой мото-

рики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового

образа жизни у обучающихся.

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образователь-

ной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР.

Основные направления работы по ритмике:

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрыви-

стой музыки;

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг,

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами ша-

га; повороты;
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- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы-

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас,

треугольник, тарелки и др.);

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и

т.д.), игры по ориентировке в пространстве;

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож-

ных композиций народных, бальных и современных танцев;

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное со-

провождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее тем-

па, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей ма-

нере исполнения (легко, более твердо и др.).

Содержание коррекционного курса «Ритмика»

1 класс и 1 дополнительный класс

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)

Инструктаж по Технике безопасности. Обще-развивающие упражнения с флажками.

Разновидности  ходьбы и бега. Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки).

Танцевальный шаг на полупальцах. Танцевальный шаг на полупальцах (под музыку).

Перестроения. Перестроение под музыку.

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения стоя, сидя, с изменением

темпа счета, под музыку.

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  под изменяющийся

темп музыки.

Подвижные игры  предметами. Упражнения на релаксацию.

Участие в классном «Празднике осени».

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)

Чередование ходьбы и бега. Упражнения развивающие музыкальный слух, ритм, память.

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма на слух.

Упражнения на внимание. Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные

доли музыкального произведения.

Упражнение на расслабление мышц. Знакомство с колокольчиком, его звучанием.

Упражнение на координацию движений Основная стойка. Разновидности шага. Отсту-

кивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра на развитие координационных способ-

ностей.

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы. Движение руками и

ногами под динамические акценты музыки. Упражнение на передачу в движении характера му-

зыки, на развитие двигательной активности. Разновидности бега, учитывая характер музыки.

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. Обще-развивающие упражнения в движении.

Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с барабаном, с  колокольчиками.

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию.

Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин».

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)

Импровизация  движений. Движение руками и ногами под динамические акценты му-

зыки.

Упражнение в равновесии Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на гимнастической

скамейке и с мячами.

Индивидуальное творчество. Использование различных атрибутов для развития двига-

тельной активности. Эстафеты со скакалками.

Упражнения с гимнастическими палками. ОРУ с гимнастическими палками.

Упражнения с обручем. Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с об-

ручами.
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Упражнения для развития ритма. Выполнение отсроченных движений. Ритмичное вы-

полнение притопов, прихлопов.

Упражнение на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические

упражнения с мячами. Танец «Стукалка». Музыкальная игра.

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на внимание. Бег на

полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. Музыкальные игры. Упражнение на релаксацию.

Участие в классном празднике «День птиц».

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов)

Танцевальные упражнения и движения Танцевальные упражнения. Обучение танце-

вальным движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в движении. Подвижные игры.

Упражнение на релаксацию.

Соединение движения с музыкой Изучение танцевального шага «Галоп» под различный

характер музыки.

Русские народные игры. Разучивание упражнения «потопаем-покружимся, похлопаем-

покружимся».

Упражнение на развитие танцевального творчества. Танцевальные упражнения «русский

хоровод», «танец с платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская плясовая», «Хо-

роводный».

Элементы русских народных плясок. Танцевальные упражнения «русский хоровод»,

«танец с платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук».

Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Музыкальные иг-

ры. Упражнения на релаксацию. Участие в школьном празднике «Последний звонок».

2 класс

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)

Вводный.  Инструктаж по Технике безопасности. Обще-развивающие упражнения Раз-

новидности ходьбы. Бег.

Разновидности ходьбы. Разновидности  ходьбы и бега, прыжков.

Танцевальный шаг на полупальцах. Танцевальный шаг на полупальцах (под музыку)..

Перестроения. Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). Перестроение под му-

зыку.

Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме. Подбрасывание малого мяча, обру-

ча под счет из положения стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с флажками.

Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку Перекатывание, катание

малого мяча, чередуя с подбрасываниями и передачами в движении под изменяющийся темп

музыки.

Упражнение с препятствиями и на координацию движений. Перестроения. Разновидно-

сти ходьбы с преодолеванием препятствий с изменением ритма движений под различный темп

музыки.

Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой. Упражнение в движении с

обручем, скакалкой, гимнастической палкой  под изменяющийся темп музыки. Подвижные иг-

ры.  Упражнения на релаксацию. Участие в классном «Празднике осени».

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)

Чередование ходьбы и бега. Упражнения развивающие музыкальный слух, ритм, память. Зна-

комство с барабаном. Отстукивание ритма на слух.

Упражнения на внимание. Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные

доли музыкального произведения.

Упражнение на расслабление мышц. Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чере-

дование ходьбы и бега.

Упражнение на координацию движений. Основная стойка. Разновидности шага. Постро-

ение. Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра на развитие координацион-

ных способностей.
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Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы. Движение руками и ногами

под динамические акценты музыки.

Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие двигательной ак-

тивности. Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические упраж-

нения с мячами. ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с

барабаном, с  колокольчиками.   Подвижные игры. Упражнения на релаксацию. Участие в

школьном празднике «Новогодний огонек».

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)

Импровизация  движений. Движение руками и ногами под динамические акценты му-

зыки.

Упражнение в равновесии. Перестроение. Строевые упражнения. Упражнения на гимнастиче-

ской скамейке и с мячами.

Индивидуальное творчество. Использование различных атрибутов для развития двига-

тельной активности. Эстафеты со скакалками.

Упражнения с гимнастическими палками. Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими

палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию.

Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с об-

ручами.

Упражнения для развития ритма. Выполнение отсроченных движений. Ритмичное вы-

полнение притопов, прихлопов.

Упражнение на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические

упражнения с мячами. ОРУ в движении. Танец «Стукалка».

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на внимание. Бег на

полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. Музыкальные  и подвижные игры. Упражнения на

релаксацию.

Участие в классном празднике «День птиц».

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов)

Танцевальные упражнения и движения. Танцевальные упражнения. Обучение танце-

вальным движениям: «Пружинка», «Кружение на месте».

Соединение движения с музыкой.  Изучение танцевального шага «Галоп» под различный

характер музыки.

Русские народные игры. Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем,

покружимся».  Упражнение на развитие танцевального творчества Танцевальные упражнения

«русский хоровод», «танец с платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская плясо-

вая», «Хороводный».

Элементы русских народных плясок. Танцевальные упражнения «русский хоровод»,

«танец с платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук».

Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая». Подвижные и му-

зыкальные игры. Упражнения на релаксацию. Участие в школьном празднике «Последний зво-

нок».

3 класс

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)

Вводный. Инструктаж по Технике безопасности. Обще-развивающие упражнения: с

флажками. Разные виды ходьбы под счет, под музыку, виды бега. Упражнения для формирова-

ния правильной осанки.

Разновидности ходьбы. Разновидности ходьбы и бега в зависимости от характера музы-

ки. Упражнение для развития быстроты реакции движения.

Танцевальный шаг на полупальцах. Разновидности прыжков под счет. Упражнения для разви-

тия координационных способностей.

Перестроения. Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. Разновидности прыжков с

изменением ритма музыки. Упражнения для развития гибкости
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Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме. Подбрасывание малого мяча,

обруча под счет из положения стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. Упражнения

для укрепления свода стопы.

Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под музыку. Перекатывание, катание

малого мяча, чередуя с подбрасываниями и передачами в движении под изменяющийся темп

музыки. Упражнения для развития пространственной ориентировки

Упражнения с препятствиями и на координацию движений. Перестроения. Разновид-

ности ходьбы и с преодолением препятствий, изменением ритма движений. Чередование ходь-

бы и бега с перестроением под определенный темп музыкального сопровождения. Упр. для раз-

вития гибкости и для укрепления мышц спины

Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой. Упражнение в движении с

гимнастическими палками, скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. Упр. для

укрепления мышц пресса. Подвижные игры.

Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)

Чередование ходьбы и бега. Упр. развивающие музыкальный слух, ритм, память. Зна-

комство с барабаном. Отстукивание ритма на слух. Упр. на развитие внимания.

Упражнения на внимание. Чередование ходьбы и бега с построениями под определенные

доли музыкального произведения. Имитационные упражнения.

Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком,

его звучанием. Танцевальные движения. Упр. на релаксацию.

Упражнение на координацию движений и на развитие двигательной активности.

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и отзванивать ритм мелодии. Бег на полу-

пальцах, притопы одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая характер му-

зыки. Упр. на релаксацию.

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы. Движения руками,

ногами под динамические акценты музыки. Упр. для формирования правильной осанки. Танец

«Стукалка».

Упражнение на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические упр. с

мячами. ОРУ в движении. Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с колокольчи-

ками. Упр. для развития координационных способностей

Итоговое занятие. Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)

Импровизация движений. Движения руками, ногами под динамические акценты музы-

ки. Упр. для развития быстроты реакции.

Упражнение в равновесии. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Стой-

ка. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Упр. для развития игровой

деятельности.

Индивидуальное творчество. Использование различных атрибутов, пособий для разви-

тия двигательной активности. Эстафеты со скакалками. Упр. для формирования правильной

осанки.

Упражнения с гимнастическими палками и с обручем. Чередование ходьбы и бега. Пе-

рестроение под музыку. ОРУ с гимнастическими палками и с обручами. Упр. на развитие коор-

динационных  способностей.

Упражнения для развития ритма.  Выполнение отсроченных движений. Ритмичное вы-

полнение притопов, прихлопов. Сужение и расширении круга. Эстафета с обручами. Упр. для

развития пластичности

Упражнения на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические упр. с

мячами.  Упр. для развития чувства ритма.

Упражнения на умение сочетать движение с музыкой.  Ритмико-гимнастические упр. с флажка-

ми. ОРУ в движении. Упр. для развития чувства ритма .

Упражнения на внимание. Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно,

учитывая характер музыки. Музыкальные игры. Упражнения на расслабление.
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Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов)

Танцевальные упражнения. Танцевальные упражнения.  Упр. для развития чувства ритма

Танцевальные движения. Обучение танцевальным движениям. Упр. для укрепления свода

стопы.

Соединение движения с музыкой. Изучение танцевального шага «Галоп» под различный харак-

тер музыки. Упр. для расслабления.

Упражнения на развитие танцевального творчества. Танцевальные упр. «русский хоровод»,

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». Кружение. Танцы «Русская плясовая», «Хороводный».

Упр. на развитие мелкой моторики рук, чувства ритма.

Элементы русских народных плясок. Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платоч-

ками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять». Подвижные игры.

Упр. на расслабление

Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

4 класс

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)

Вводный. Инструктаж по Технике безопасности. Обще-развивающие упражнения  с

предметами и движении. Разные виды ходьбы под счет, под музыку, виды бега. Упражнения

для формирования правильной осанки.

Разновидности ходьбы. Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения. Отра-

жение разными видами ходьбы ритмического рисунка мелодии. Упражнение для развития

быстроты реакции движения.

Танцевальный шаг на полупальцах. Разновидности прыжков под счет. Танцевальный

шаг на полупальцах. Отражение хлопками ритмического рисунка мелодии. Упражнения для

развития координационных способностей.

Перестроения. Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. Перестроения под

музыку в шеренгу, в круг. Танцевальный шаг на полупальцах. Упражнения для развития гибко-

сти.

Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме. Подбрасывание малого мяча, об-

руча под счет из положения стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. Составление

простых ритмических рисунков. Упражнения для укрепления свода стопы.

Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под музыку Перекатывание, ка-

тание малого мяча, чередуя с подбрасываниями и передачами в движении под изменяющийся

темп музыки. Упражнения для развития пространственной ориентировки

Упражнения с препятствиями и на координацию движений. Перестроения. Разновид-

ности ходьбы и с преодолением препятствий, изменением ритма движений. Чередование ходь-

бы и бега с перестроением под определенный темп музыкального сопровождения. Упр. для раз-

вития гибкости и для укрепления мышц спины.

Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой.

Упражнение в движении с гимнастическими палками, скакалками, обручем под изменяющийся

темп музыки. Составление простых ритмических рисунков. Упр. для укрепления мышц пресса.

Подвижные игры.  Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч)

Чередование ходьбы и бега. Упр. развивающие музыкальный слух, ритм, память. Зна-

комство с барабаном. Отстукивание ритма на слух. Упр. на развитие внимания.

Упражнения на внимание. Чередование ходьбы и бега с построениями под определен-

ные доли музыкального произведения. Исполнение различных ритмов на барабане в медленном

и быстром темпе. Имитационные упражнения.

Упражнение на расслабление мышц. Чередование ходьбы и бега. Знакомство с коло-

кольчиком, его звучанием. Исполнение различных ритмов колокольчиками в медленном и

быстром темпе. Танцевальные движения. Упр. на релаксацию.
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Упражнение на координацию движений и на развитие двигательной активности. Основ-

ная стойка. Построения. Играть, отстукивать и отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах,

притопы одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая характер музыки.

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч)

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы. Движения руками,

ногами под динамические акценты музыки. Передача на различных инструментах  основных

ритмов знакомых песен. Упр. для формирования правильной осанки. Танец «Стукалка».

Упражнение на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические упр. с

мячами. Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с колокольчиками. Упр. для раз-

вития координационных способностей. Музыкальные и подвижные игры, упражнения на ре-

лаксацию. Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Импровизация движений. Движения руками, ногами под динамические акценты музыки. Сво-

бодные движения под музыку разного характера на определенную тему. Упр. для развития

быстроты реакции.

Упражнение в равновесии. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам.

Стойка. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижные игры.

Упр. для развития игровой деятельности.

Индивидуальное творчество. Использование различных атрибутов, пособий для развития дви-

гательной активности. Эстафеты со скакалками. Упр. для формирования правильной осанки.

Упражнения с гимнастическими палками и с обручем. Чередование ходьбы и бега. Пе-

рестроение под музыку. Свободные движения под музыку разного характера на определенную

тему. Игра с пением.  Упр. на развитие координационных  способностей.

Упражнения для развития ритма.  Выполнение отсроченных движений. Ритмичное вы-

полнение притопов, прихлопов. Подражательные движения. Сужение и расширении круга.  Эс-

тафета с обручами. Упр. для развития пластичности.

Упражнения на передачу в движении характера музыки. Ритмико-гимнастические упр. с

мячами. Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма.

Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  Ритмико-гимнастические упр. с

флажками. Свободные движения под музыку разного характера на определенную тему.  Упр.

для развития чувства ритма.

Упражнения на внимание. Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно,

учитывая характер музыки. Подражательные движения. Музыкальные игры. Упражнения на

расслабление. Участие в школьных и классных праздниках и концертах

Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная игра. Упр.

для развития чувства ритма.

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов)

Танцевальные движения. Знакомство с новыми элементами танца и движениями: при-

сядка, полуприсядка на месте и с продвижением.  Упр. для укрепления свода стопы.

Соединение движения с музыкой. Изучение танцевального шага «Галоп» под различный

характер музыки. Упражнения на развитие танцевального творчества. Вальс.

Знакомство с новыми элементами танца: шаг вальса прямой и с поворотом. Упр. на развитие

мелкой моторики рук, чувства ритма.

Элементы русских народных плясок. Танцевальные упражнения «русский хоровод»,

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки гулять». По-

движные игры. Упр. на расслабление

Участие в школьных и классных праздниках и концертах.

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика"

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах со-

хранения и укрепления личного и общественного здоровья;

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различ-

ных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми людьми;
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 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здо-

ровья.

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятельности;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении;

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитив-

ными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенно-

стям;

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индиви-

дуального здоровья во всех его проявлениях;

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрос-

лыми с целью сохранения эмоционального благополучия.

формирование умения понимать причины успеха

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха;

 осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и

конец звучания музыкального произведения;

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища;

 выполнять дыхательные упражнения;

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физиче-

ской культуре;

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями.

Коррекционный курс «Ритмика» направлен на:

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, коорди-

нации движений, двигательных умений и навыков;

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражне-

ния с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь

движений с музыкой;

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев,

танцами, способствующими движений, эстетического вкуса;

- развитие выразительности движений и самовыражения;

- развитие мобильности.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкре-

тизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями и особыми образовательными потребностями.

2.4. Рабочая программа воспитания

Пояснительная записка.

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной ча-

стью АООП МОУ ИРМО "Карлукская СОШ".

Программа воспитания:

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности
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в образовательной организации;

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образо-

вательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных пред-

ставителей);

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами вос-

питания;

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, приня-

тым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-

стей;

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и

гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на совмест-

ную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную

для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет вос-

питательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии

жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развитии

личности с целью социализации, интеграции в общество.

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, получающих общее обра-

зование по АООП УО (вариант 1), включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный.

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исклю-

чением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их роди-

телей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей эт-

нокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.

I.  Целевой раздел

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители),

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуществен-

ное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных)

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности

культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приори-

тетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.

Цель воспитания обучающихся с ОВЗ: создать условия для самоопределения и социализации

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства; формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МОУ ИРМО:

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний);

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,

применения полученных знаний;

 достижение личностных результатов освоения АООП в соответствии с ФГОС

НОО, ООО обучающихся с ОВЗ.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП  НОО, ООО включают осознание рос-

сийской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и иници-

ативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформи-

рованность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружа-

ющим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.

1.2. Направления воспитания.

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образователь-

ной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО, ООО

обучающихся с ОВЗ:

1.2.1 гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности,

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической

культуры;

1.2.2  патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

1.2.3  духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

1.2.4  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и

мирового искусства;

1.2.5 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состоя-

ния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных

ситуациях;

1.2.6  трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

1.2.7 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного,

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;
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1.2.8  ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личност-

ных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, образования установлены в ФГОС НОО, ООО обучающихся с ОВЗ.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятель-

ность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО, ООО обучающих-

ся с ОВЗ. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспи-

тания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания

Гражданско-патриотическое воспитание:

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине - России, ее территории, расположении.

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам.

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины - России, Российского государства.

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение.

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в

обществе, гражданских правах и обязанностях.

 принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной

по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание.

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека.

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред

другим людям, уважающий старших.

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,

вероисповеданий.

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание:

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей.

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре.

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия.

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде.

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного

поведения в быту, природе, обществе.

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом.

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

Трудовое воспитание:

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление.

 проявляющий интерес к разным профессиям.

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности.

Экологическое воспитание:

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-

носящих вред природе, особенно живым существам.

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.

Ценности научного познания.

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании.

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

II. Содержательный раздел

2.1  Уклад общеобразовательной организации

Специфика расположения школы: Здание МОУ ИРМО «Карлукская средняя    общеоб-

разовательная школа»  находится по адресу: д. Карлук, ул. Гагарина, д.2.
Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения уча-

щихся, живущих в других микрорайонах села. Уникальность школы состоит в том, что она

является единственным образовательным учреждением Карлукского муниципального
образования. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой

и доступом в интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для

проведения коррекционо- развивающих занятий, спортзал, спортивная площадка, актовфый

зал. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с

нормативными требованиями.

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой

доступности от нее расположены:детский сад, музыкальная школа, Дом культуры, ФОК
"Факел", сельская библиотека.

Главные педагогические идеи школы

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений

развития школы, являются:

 Идея обновления образовательного процесса; посредством модернизации основных

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий).
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 Идея построения школы как открытого информационного пространства.

 Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

 Идея построения здоровьесберегающей среды в школе.

 Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.

Приоритетные направления в воспитательной работе

 Интеллектуально – познавательное;

 Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения;

 Спортивно –оздоровительное;

 Гражданско – патриотическое;

 Трудовое, профориентационное ;

 Досуговая деятельность;

 Ученическое самоуправление;

 Работа с родителями;

 Работа с классными руководителями;

 Контроль за воспитательным процессом
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Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ ИРМО

«Карлукская СОШ» принимает участие:  РДДМ «Движение первых», «Большая перемена»,

«Орлята России».

Оригинальные воспитательные находки школы.

 Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении кон-

структивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по

развитию школьного уклада

 Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и

оценочных инструментов;

 Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении

 Системная работа по развитию проектной деятельности школьников, позволяет инте-

грировать содержание урочной и внеурочной деятельности;

 Модель управления результатами образования на основе системы распределения про-

фессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной рабо-

ты.

 100% -ый  охват внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет про-

фессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного

образования.

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых

основывается процесс воспитания в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»:

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при

нахождении в образовательной организации;

 Ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обуча-

ющегося  и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школь-

ников, педагогов и родителей;

 Реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей,

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при актив-

ном привлечении родителей учащихся;

 Организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предме-

та совместной заботы и взрослых, и детей;

 Системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.

Основные традиции воспитания в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ"

 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов;

 Важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педаго-

гов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективный анализ их результатов;

 Условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 Поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьни-

ков, их социальной активности;

 Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
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доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 Подведение итогов года в конкурсе «Лучший класс года», «Лучший спортивный класс»;

 Внеурочная  деятельность  представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, со-

циальное;

 Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополни-

тельного образования.

 Ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отно-

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую

(в разрешении конфликтов) функции.

Сельская школа всегда занимала особое место, была чем–то большим, чем просто

образова- тельное учреждение. Учащиеся являются активными участниками всех сельских

мероприятий, праздников, акций

Процесс воспитания в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» основывается  на        следую- щих

принципах:

 Приоритет безопасности обучающегося - неукоснительное соблюдение законности и

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а

так же при нахождении его в образовательной организации;

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание -

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и обучающихся;

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его

эффективности;

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического кол-

лектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, опреде-

ляющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся

в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной забо-

ты и взрослых, и детей;

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспита-

ния, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизнен-

ные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного
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межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими

значимыми взрослыми;

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной орга-

низации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отноше-

ний, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его

внешний вид, культура общения и т. д;

Основными традициями воспитания в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» являются сле-

дующие:

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов;

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное   проведение и

коллективный анализ их результатов;

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника,

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие

обучающихся, а также их социальная активность;

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления,

как на уровне класса, так и на уровне школы;

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том

числе и в разрешении конфликтов) функции.

2.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы

и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной ра-

боты в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок»,

«Внеурочной деятельность», «Взаимодействие с родителями», «Самоуправление», «Профори-

ентация».

«Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «РДДМ», «Школьное медиа»,

«Организация предметно-пространственной среды», «Профилактика и безопасность», «Тради-

ционные мероприятия», «Школьный спортивный клуб», «Разговоры о важном».

2.2.1  Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, кото-

рые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми, пе-

дагогами, родителями. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников

вместе с педагогами и родителями  в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях при-

нимает участие большая часть школьников.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации исполь-

зуются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педаго-

гами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окру-

жающего социума;

 методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического само-

управления;
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 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых об-

суждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни шко-

лы и села;

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся спор-

тивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих.

На школьном уровне:

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (те-

атрализованные, музыкальные, литературные), связанные со значимыми для обучаю-

щихся  и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне по-

селка, региона, России, в которых участвуют все классы школы;

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень об-

разования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием;

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправ-

ления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися  общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на

уровне общешкольных советов дела;

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправ-

ления класса;

 выбор ключевого дела класса, работа над ним  в течение года.

На индивидуальном уровне:

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков ор-

ганизации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом де-

ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.2.2   Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует:

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;

 работу с учителями, преподающими в данном классе;

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями

Работа с классным коллективом:
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 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-

циальной активности, в том числе и РДДМ;

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллекту-

ально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной и др. направленности),позволяющие:

  вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать

им возможность самореализоваться в них,

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуж-

даемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств,

умений и навыков;

     походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с

родителями;

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому обу-

чающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися

новых законов класса, помогающих им освоить нормы и правила общения, которым

они следуют в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:

     изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблю-

дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при

необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи-

вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансфор-

мируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно

стараются решить;

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бе-

сед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –

вместе анализируют свои успехи и неудачи;

        мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-

ственном детском/молодежном движении и самоуправлении;

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в кон-
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курсном и олимпиадном движении;

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение

конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

        привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от

учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их

детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы.

2.2.3  Модуль  «Внеурочная  деятельность»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и

одной из форм организации свободного времени учащихся.

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-

чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и

доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения;

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках

следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, рас-

ширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-
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ским, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обще-

ству в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления,

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чув-

ства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок

на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков

конструктивного общения, умений работать в команде.

2.2.4   Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы

учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее

поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, де-

ловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
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помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания

своей точки зрения.

2.2.5   Модуль «Самоуправление»

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, то классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение на уровне

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» осуществляется

следующим образом.

На уровне школы:

  через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад-

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, ини-

циирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников собы-

тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвеча-

ющих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, ак-

ций и т. п.

На уровне классов:

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешколь-

ных органов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные

направления работы класса.

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправ-

ления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри

классных дел;

     через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю над порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,

комнатными растениями.

2.2.6  Модуль «РДДМ»

Российское Движение Детей и Молодежи - это движение, созданное при поддержке Пре-

зидента Российской Федерации Путина В.В. Его название "ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ" символич-

но и объединяет детей и молодёжь всей страны.

Миссия Движения: Быть с Россией, Быть Человеком, Быть Вместе, Быть в Движении

Быть Первыми.
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Ценности Движения: Жизнь и достоинство.

Участники Движения в первую очередь ценят жизнь каждого человека. Берегут чувство соб-

ственного достоинства и заботятся о сохранении достоинства окружающих.

Патриотизм.

Участники Движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране проявляется в де-

лах и поступках.

Дружба.

Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в Движение, каждый может

найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В Движении

друзья всегда рядом.

Добро и справедливость.

Участники Движения действуют по справедливости, распространяют добро, считают доброту

качеством сильных людей. Внутренний голос каждого говорит нам, что только добрые дела ме-

няют жизнь к лучшему.

Мечта.

Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые мечты откры-

вают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные горизонты.

Созидательный труд.

Каждый участник Движения своим трудом приносит пользу: создаёт новое качество своих зна-

ний, умений и навыков, применяет их во благо своей семьи, Движения и всей страны.

Взаимопомощь и взаимоуважение.

Участники Движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и

раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности

каждого участника Движения, создавая пространство равных возможностей.

Единство народов России.

Участники Движения, являясь новыми поколениями многонационального и многоконфессио-

нального народа России, уважают культуру, традиции, обычаи и верования друг друга. Это

уникальное достояние нашей страны: народов много, Родина – одна.

Историческая память.

Участники Движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым по-

пыткам её искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества.

Служение Отечеству.

Участники Движения объединены с Отечеством одной судьбой. Каждый на своем месте гото-

вит себя к служению Отечеству и ответственности за его будущее.

Крепкая семья.

Участники Движения разделяют традиционные семейные ценности. Гордятся российской куль-

турой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помогают младшим, заботятся в се-

мье о бабушках и дедушках.

1. Основные направления деятельности Движения:

2. Образование и знания. «Учись и познавай!»

3. Наука и технологии. «Дерзай и открывай!»

4. Труд, профессия и своё дело. «Найди призвание!»

5. Культура и искусство. «Создавай и вдохновляй!»

6. Волонтёрство и добровольчество. «Благо твори!»

7. Патриотизм и историческая память. «Служи Отечеству!»

8. Спорт. «Достигай и побеждай!»

9. Здоровый образ жизни. «Будь здоров!»

10. Медиа и коммуникации. «Расскажи о главном!»

11. Дипломатия и международные отношения. «Умей дружить!»

12. Экология и охрана природы. «Береги планету!»

13. Туризм и путешествия. «Открывай страну!»

Деятельность школьного отделения РДШ, являющееся частью РДДМ,   направлена на

воспитание подрастающего поколения,   развитие детей на основе их интересов и потребностей,
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а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ

может стать любой школьник старше 8 лет.

Основными формами деятельности членов РДДМ являются:

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;

 информационно-просветительские мероприятия;

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;

 организация наставничества «Дети обучают детей».

2.2.7  Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному

выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только професси-

ональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной

деятельности;

 экскурсии на предприятия города, села, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти

профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заве-

дениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОрия»);

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов до-

полнительного образования.

2.2.8  Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
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следующих видов и форм деятельности:

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру-

ющих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной

организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее ин-

тересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДДМ;

 школьный медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, кон-

курсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации,

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной  диалоговой

площадки, на которой обучающимися,  учителями и родителями могли бы открыто

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы.

2.2.9  Модуль «Организация предметно - пространственной среды»

Окружающая обучающегося  предметно-эстетическая среда МОУ ИРМО «Карлукская

СОШ», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует

позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с

предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, ко-

торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школь-

ников на учебные и вне учебные занятия;

 размещение в кабинетах, коридорах  школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообра-

зием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого от-

дыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного ру-

ководителя с обучающимися;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий об-

разовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории;

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях образовательной организации, ее традициях, правилах.
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2.2.10  Модуль «Взаимодействие с родителями»

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ ИРМО

«Карлукская СОШ»  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На школьном уровне:

  общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучаю-

щихся;

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;

 общешкольные родительские собрания, проводимые в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания

детей;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов.

На уровне класса:

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализации обучающихся их класса;

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного

процесса в образовательной организации;

 классные родительские собрания, проводимые в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций;

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребен-

ка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутри классных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей (законных представителей).
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2.2.11   Модуль «Школьный спортивный клуб»

Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии со все-

ми подразделениями МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», не является юридическим лицом.

Цель и задачи спортивного клуба

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью

и потребности в здоровом образе жизни, привитие культуры безопасной жизнедеятельности,

профилактика вредных привычек.

Задачами школьного спортивного клуба являются:

 активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся в спортивной

жизни школы;

 укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся образовательной

школы на основе систематически организованных и обязательных внеклассных спортивно-

оздоровительных мероприятий;

 создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего

отдыха и оздоровления детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья,

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе развития спор-

тивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;

 привитие культуры безопасности жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;

формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни,

занятиям спортом, развития здорового питания и трезвости;

закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на уроках

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;

воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организа-

торских способностей;

привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов спор-

та, родителей, обучающихся школы;

профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, как нарко-

мания, курение, алкоголизм; выработка потребности в здоровом образе жизни.

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год.

В план школьного спортивного клуба включаются следующие разделы:

организация работы по физическому воспитанию обучающихся класса, школы;

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;

совместная работа с общешкольным родительским комитетом и родительскими комитета- ми

классов школы;

работа по укреплению материально-технической базы спортивного клуба школы.
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2.2.12  Модуль «Разговоры о важном»

Цель данного модуля - формирование взглядов школьников на основе национальных ценно-

стей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просве-

щение, нравственность, экология.

Задачи:

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание на основе национальных ценностей;

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохра-

нению истории и культуры родного края, России;

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих успешность участия в коллективной деятельности;

 формирование культуры поведения в информационной среде.

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, тра-

диционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей,

государственных деятелей и деятелей культуры.

2.2.13. Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации преду-

сматривает:

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучаю-

щихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, коррек-

ционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и

др.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с де-

виантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного вза-

имодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилак-

тической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (ан-
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тинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские

и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по без-

опасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения,

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-

сти, гражданской обороне и др.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемо-

го поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, соци-

ально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).

III. Организационный раздел

3.1  Кадровое обеспечение.

В данном подразделе представлены решения МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»  в соответ- ствии

с ФГОС  НОО, ООО  по разделению функционала, связанного с планированием, органи-

зацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения

квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического со-

провождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специали-

стов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных).

Воспитательный процесс в школе обеспечивают педагогические работники:

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

 заместитель директора по воспитательной работе;

 педагог-организатор;

 классные руководители;

 педагоги-психологи;

 социальный педагог;

 педагог-логопед;

 педагоги дополнительного образования.
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2.6. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например,

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоня-

ющимся поведением, - создаются особые условия .

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны

всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и

возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

необходимо ориентироваться на:

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоя-

нию методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями.
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2.7. Анализ воспитательного процесса в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»  осуществ-

ляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными резуль-

татами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС НОО.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации являет-

ся ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов.

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитатель-

ной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-

ния, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совмест-

ной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как органи-

зованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и само-

развития.

Основные направления анализа воспитательного процесса

3.5.1Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного

развития обучающихся в каждом классе.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за

прошедший учебный год;

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогиче-

скому коллективу.

3.5.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной,

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и

взрослых.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представите-

лями совета обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей и

педагогическом совете.

3.5.3. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспита-

тельного потенциала:

 внеурочной деятельности обучающихся;

 деятельности классных руководителей и их классов;
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 традиционных мероприятий;

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;

 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнерства;

 деятельности по профориентации обучающихся.

 деятельности школьного спортивного клуба.

3.5.4. Состояние организуемой в школе  совместной деятельности детей и взрос-

лых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности де-

тей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими - обще-

ственными объединениями,  Советом обучающихся  «Вдохновение», педагогическими работ-

никами, принимающими участие в воспитании и социализации обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе  совместной дея-

тельности детей и взрослых являются  беседы с обучающимися и их родителями, педагогами,

лидерами ученического самоуправления и их анкетирования по вопросам  организации  вос-

питательной деятельности.   Таким образом,  анализ ответов позволит  оценить степень удо-

влетворенности результатами воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются

на заседании методического объединения классных руководителей и педагогическом совете

школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качественной реализацией,

проводимых мероприятий в рамках модулей программы воспитания.

Итогом самоанализа организуемой в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» воспитательной

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоана-

лиза оформляются в виде отчета в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются пе-

дагогическим советом.

А Н К Е Т А для самоанализа организуемой в школе

совместной деятельности детей и взрослых

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых.

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а

после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке

Проблемы, которых сле-

дует избегать

Оценочная шкала  Идеал, на который следу-

ет ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел

Общешкольные дела при-

думываются только взрос-

лыми, школьники не участ-

вуют в планировании, орга-

низации и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Общешкольные дела всегда

планируются, организуют-

ся, проводятся и анализи-

руются совместно – школь-

никами и педагогами

Дела не интересны боль-

шинству школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дела интересны большин-

ству школьников

Участие школьников в этих

делах принудительное, по-

сещение – обязательное, а

сотрудничество друг с дру-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Участие школьников в этих

делах сопровождается их

увлечением общей работой,

радостью и взаимной под-
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гом обеспечивается только 

волей педагогов  

держкой  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Классные руководители яв-

ляются значимыми взрос-

лыми для большинства де-

тей своих классов. Школь-

ники доверяют своим клас-

сным руководителям  

Большинство решений, ка-

сающихся жизни класса, 

принимаются классным ру-

ководителем единолично. 

Поручения классного руко-

водителя дети часто выпол-

няют из страха или по при-

нуждению  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Большинство решений, ка-

сающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть воз-

можность проявить свою 

инициативу  

В отношениях между деть-

ми преобладают равноду-

шие, грубость, случаются 

травли детей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь пре-

обладают товарищеские от-

ношения, школьники вни-

мательны друг к другу  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в 

школе организуется пре-

имущественно в виде по-

знавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школе реализуются раз-

нообразные виды внеуроч-

ной деятельности школьни-

ков: познавательная, игро-

вая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, турист-

ско-краеведческая, художе-

ственное творчество и т.п.  

Участие школьников в за-

нятиях курсов внеурочной 

деятельности часто прину-

дительное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях  

Результаты внеурочной де-

ятельности детей никак не 

представлены в школы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники,  

 

3. Организационный раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

3.1.  Учебный план 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-
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цесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана реализованы во всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО, и учебное время, отво-

димое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего об-

разования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного про-

цесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятель-

ность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом 

и втором годах обучения эта часть отсутствует.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образо-

вательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организа-

цией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррек-

ционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адап-

тации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих кур-

сов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррек-

ционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
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симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, преду-

смотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 

занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 

ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обу-

чения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах обу-

чения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжи-

тельности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим обу-

чения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-

ре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформирова-

ны первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт ис-

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. 

На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и вос-

полнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие простран-

ственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. Количе-

ство часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составля-

ет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) 

(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- - - 1 1 2 
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Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 2 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы ука-

зано на одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы специаль-

ные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной програм-

мы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоро-

вья. 

3.2. План внеурочной учебной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов включают обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических по-

требностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и мо-

лодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 
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Программа внеурочной деятельности.

1. Пояснительная записка.

План внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» формируется с

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора

направления и содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов

освоения программы общего образования;

 развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновоз-

растной школьной среде;

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопас-

ного образа жизни;

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;

 развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы;

 формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее фор- мы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико- ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» учитывает:

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образова-

тельной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента,

кадровый состав);

  результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и

трудности их учебной деятельности;

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и

их содержательная связь с урочной деятельностью;

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.

2. Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение

2.1. Направления и цели внеурочной деятельности:

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расши-

ряющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира.

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления,

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чу-

жое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
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 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, 

чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

2.2.Основные направления внеурочной деятельности: 

 2.2.1. Познавательная деятельность 

Цель: формирование  способности  к эффективному и нестандартному мышлению, которое 

обучающиеся быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жиз-

ненных проблем;  готовности  к социализации благодаря осмыслению, оценке и планированию 

своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при выполнении проектов и исследований, в хо-

де общественной активности 

2.2.2. Художественное творчество 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творче-

ской активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как 

к ценности. 

2.2.3. Проблемно-ценностное общение. 

Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества; знакомство с миром современных технических устройств и культурой 

их использования. развитие способности работать в команде. 

2.2.4. Туристско-краеведческая деятельность. 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование умения рабо-

тать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к "малой Родине". 

2.2.5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие физиче-

ской активности и двигательных навыков  

2.2.6. Трудовая деятельность 

Цель: формирование социально-адаптированной личности ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредствен-

ное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО « Хомутовская СОШ №1» 

являются: 

 учебные курсы и факультативы;  

 художественные, музыкальные детские объединения,  

 спортивные секции; соревновательные мероприятия,  

 общественно полезные практики, 

 реабилитационные мероприятия. 
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Внеурочная дея- тельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на тер- ритории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МОУ ИРМО

«Карлукская СОШ»  участие  принимают:

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

 заместитель директора по воспитательной работе;

 педагог-организатор;

 классные руководители;

 педагог-психолог;

 социальный педагог;

 педагог-логопед;

 педагоги дополнительного образования

 библиотекарь

  учитель-дефектолог

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,

основной педагогический работник, ведущий класс.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в

части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании еди-

ных форм организации.

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адаптирует-

ся с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в доступ-

ной для обучающихся с ЗПР.

3.3. Календарный учебный график.

Календарный учебный график МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процес- са.

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования";

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023

N 72654)

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
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образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования";

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи";

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности

для человека факторов среды обитания";

 Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 "О направлении методиче-

ских рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом о введении федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания)".

 Устав МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»



3.4. Условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  (вариант 7.2)
Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей
области. Организационно-содержательные условия
В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются
различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.2), работа по самообразованию
педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной
направленности учебно-воспитательной деятельности.
Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают
открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ
технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический
кабинет с рабочими программами на ступень обучения, курсам внеурочной
деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная
модель наиболее соответствует возможностям Школы: в ее реализации могут принимать
участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед,
социальный
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Кадровые условия

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового

педагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках перехода на

новые ФГОС.

Уровень квалификации работников  МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» реализующей  АООП

НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для каждой занимаемой

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности,

а для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной

организации – также квалификационной категории.

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»  обеспечивает работникам возможность повышения

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы,

применения, обобщения и распространения опыта использования современных

образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляют специалисты: педагог -

психолог, социальный педагог, учитель - логопед, учитель - дефектолог.

Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования,

подтвержденную сертификатом установленного образца.

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы

проходят переподготовку либо получают образование в области коррекционной педагогики,

подтвержденные документом соответствующего образца.

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников

образовательных отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках школьного

ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК.

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной

программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по

отношению к школьному образованию с учетом специфики возрастного психофизического

развития обучающихся;

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников

образовательных отношений;

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на

уровне начального общего образования - уровни психолого-педагогического сопровождения:

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого

учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной

организации;
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:

– сохранение и укрепление психологического здоровья;

– мониторинг возможностей и способностей обучающегося;

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; –

развитие экологической культуры;

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

Финансовые условия

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО ЗПР.

Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР должны:

• обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на получение

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;

• обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ;

• обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных

потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР;

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООПНОО и

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
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задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ: специальными условиями

получения образования (кадровыми, материально- техническими); расходами на оплату труда

работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения и воспитания,

коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и дидактические

материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети

Интернет; расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; финансирование

коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, предусмотренным

законодательством.

Структура расходов на образование включает:

1) образование учащегося с ЗПР на основе АООП НОО;

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и

учебно-дидактическим материалом.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их

пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды школы:

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);

 наличие кабинета для логопедических  занятий (1);

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебной

деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными

требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования

учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №

986).

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.),

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать

возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к

результатам освоения АООП НОО ЗПР.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся с ЗПР

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть

отражена специфика требований к:

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;

• организации временного режима обучения;

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;

• учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным

потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
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Требования к организации пространства

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором

осуществляется образование учащихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям,

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

места, учительской и т.д.);

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;

• к соблюдению требований охраны труда;

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта и др.

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной

программы начального образования учащихся с ЗПР должна соответствовать действующим

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных

учреждениям, предъявляемым к:

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,

число читательских мест, медиатеки);

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психолога и

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и

внеурочной учебной деятельности);

• актовому и физкультурному залам;

• кабинетам медицинского назначения;

• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

• туалетам, коридорам и другим помещениям.

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются учащиеся с ЗПР,

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в

школе, ближайших планах и т.д.

Организация рабочего пространства учащегося с ЗПР в классе предполагает выбор

парты и партнера.

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.

Обязательным условием к организации рабочего места учащегося с ЗПР является

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
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образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными

актами образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО учащимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (с

обязательным введением 1дополнительного класса).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и

каникул.

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно

СанПиН).

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья

учащихся.

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных

потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.

Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха,

удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). Количество часов,

отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН.

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной

недели.

Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: для учащихся 1 – 1

дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5

уроков, за счет урока физической культуры; для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2

АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных

классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Наполняемость класса не должна превышать 12 учащихся.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые

образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,

развивают познавательную активность учащихся. К техническим средствам обучения учащихся

с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютер c

колонками и выходом в интернет, мультимедийный проектор с экраном, принтер, сканер,

интерактивная доска, программные продукты, средства для хранения и переноса информации
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(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.

Требования к информационно-образовательной среде

В МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» созданы условия для функционирования

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность

информационных технологий, телекоммуникационных технологий.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим

материалам

Реализация АООП НОО ЗПР предусматривает использование базовых учебников для

сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей

учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие

тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование

натуральной и иллюстративной наглядности.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса

включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с ЗПР.

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников

образовательного процесса.

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов

экспериментальных исследований).

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной

социальной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
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